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Инж . ШЕШМИНЦЕВ Л. Н. 

И с с л е д о в а н и е п р и г о д н о с т и А и ж е р о - С у д ж е к с к о г о . 

к в а р ц и т а д л я п р о и з в о д с т в а в ы с о к о с о р т н о г о 

д й ' а а с а . 

Кварциты Анжеро-Судженского района, как сырье для производства 
высоко-сортного динаса, несмотря на значительность их залежей не были 
еще изучены. Других разведанных месторождений кварцита, которые могли 
бы обеспечить шамото-дикасовый цех Кузнецкстроя, пока еще не имеется. 
По предварительным данным разведки Сиб. ГРУ запасы месторождения 
оцениваются з 840.000 тонн. Не лишено вероятности, что более детальное, 
изучение месторождения, увеличит' указанную выше : цифру. При годовой 
потребности Кузнецкстроя в 20.000 тонн кварцита, подсчитанных запасов 
хватит на 42 года. 

Учитывая эти обстоятельства огнеупорным сектором Научно-Исследо¬
вательского Института Стройматериалов, было предпринято технологиче
ское изучение Анжеро-Судженских кварцитов, как сырья для производства 
высоко-сортного динаса. Взятые для исследования пробы присланы с Анто
новского рудника Кузчецкстроя: одна проба из штольни, д р у г а из сопки,, 
по' 200 кило каждая. Необходимая для составления шихты известь получена 
с Яш.'-и некого завода. ' 

Внешний вид и микроструктура кварцитов.. 
Оба образца кварцита из сопки и штольни светло-серого цвета. По 

св-сЯ микроструктуре они представляют собою плотные гемогенные тела, 
с раковистым и занозистым изломом, с системой мельчайших трещинок и 
трещин, по которым порою выделены окислы железа, а некоторые трещины 
заполняются новообразованиями халцедона (фотоснимок № 3). 

При микроскопическом исследовании они- немногим разнятся между 
собою и состоят лз крнпто-кристаллов размером зерна от 0,001 до 0.004 мм 
кринто-колсталлической структуры до аллоттриаммортных кристаллических 
аггрегатных зерен, с величиной зерна от 0,01 и до 0,35 .им. Эта структура 
последнего типа зерен (см. фотоснимок № 1) в поляризованном све^е на
поминает веснусчатость базальтов и характеризуется как микроаллотриам-
мертпая структура. 

Следует отметить, что в кварците присутствуют в крайне небольшом 
количестве вкраплинники гематита и магнетита с величиной зерпа от 0,015 
до 0,003 мм. -

Кварцит из сопки. 
(Фотоснимок № 3). 

Светло-серого цвета с наблюдаемою трещнноватостью и выделением 
по этим трещинам,- изредка, окислов железа. Кварцит микрокристаллической' 
структуры с двумя типами зерен: 

1. Первый тип зерен с величиной зерна от 0.001 до 0.004 мм. 
2. Второй тип зерен с величиной зерна от 0.01 до 0.035 мм с непра

вильным очертанием на подобие пушинок (полный аллотриоморфизм), со
средоточенных участками в кварците. Местами в участках первого типа 
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зерен крпптокристлллннескол структуры наблюдается полосатая структура, 
сопровождающаяся порою трещинами по направлению этой полосатой струк
туры. Эту криптокрнсталлическую массу первого типа зерен пересекает по 
одному направлению прожилок халъцедона, который без анализатора неви
ден и неотличим от основной массы квар шта, а может лишь наблюдаться 
при скрещенных николях, при чем погасание в этих прожилках неделимых 
происходит полосками, остающимися параллельными главным сечениям ни-
колей, при вращении столика микроскопа. Это ничто иное, как сферо-кри-
сталлы отрицательно оптического характера, центры которых лежат по 
периферии трещины в кварците. Присутствуют вкраплинники гематита раз
мером от 0.005 до 0,01 мм> 

Кварциты из сопки. 

Светло-серого цвета, отличающиеся от прежнего, как меньшим числом 
трещин и даже их отсутствием, так и числом вкраплинников гематита, ко
торые здесь редки,. Кварцит той же микрокристаллической структуры, как 
и прежний с двумя типами зерен и местной флюидальной и полосатой 
структурой среди участков с первым типом зерен. 

Среди Екрапливникоз гематита наблюдается очень редко плавиковый 
шпат. 

Кварциты из штольни. 
' (Фотоснимок № 2). 

Светло-серого цЕета, отличающийся по микроструктуре от остальных 
тем, что в нем микрокристаллическая масса имеет один лишь первый тип 
кристаллов, дающих криптокрнсталлическую структуру с совершенным от
сутствием среди этой криптокристаллической структуры флюидальной и 
полосатой структуры.. Вкрапленники, встречающиеся здесь, наблюда
ются очень часто -и состоят из непрозрачных пдиоморфпых кристаллов 
величиной от 0.002 до 0.006 мм магнетита. Среди вкрапленников замечен 
биотит. 

Кваоцат из штольни. 
(Фотоснимок № 1). 

Светло-серого цвета той же микрокристаллической структуры," что и. 
кварциты из сопки с местной реько флюидальной структурой и непрозрач
ными вкрапленниками гематита и магнетита от 0.05 до 0.01 мм. 

Химический состав проб "мрья 

Наряду с химическим состазом средних проб кварцита (из сопки и 
штольни) приводим также колебание состава единичных проб, прошедших 
через нашу лабораторию. 

Т а б л и ц а № 1 

С О С Т А В 
Кпарцит 
из сопки 

Кварцит 
из штольни 

К&лебкпия состава 
в % Известь из 

Яшкнно 
Кпарцит 
из сопки 

Кварцит 
из штольни 

От До 

Известь из 
Яшкнно 

Потери при прок. : . . . 

Окись железа Р е 2 0 3 . . . 
Окись кальция СаО , . • . 
Окись магния Г^О . . . . 

0—22 
97-96 
0—82 
0—15 
0-35 
0-19 

0-34 
97-37 

. 0-72 
0 -25 
0—30 
0-25 

0-03 
96-02 
0-46 
0—13 
0—94 

Следы 

0— 34 
99-15 
1- а-93 
1—43 
0-42 
0-35 

9—14 
0—03 
0-39 
0-10 

89-71 
' 0-55 



3 

Сопоставление этих анализов показывает, что взятые для исследова
ния пробы не являются самыми чистыми. 

Температура плавления. 
Испытание производилось в крнптоловой печи системы Э. К. № 6, 

нрп чем за температуру плавления принималась температура оплавления 
\-т:лоз образца. Оба сорта кварцита оказались одинаковой огнеупорности 
i730—-1740° Ц. 

Удельный вес кварцита. 
Удельный вес кварцита определялся с помощью прибора Лешателье-

Каидло. 
Кварцит из сопки - . 2—6-1 

я из штольни 2—65 

Составление масс. 

Кварцит измельчался на дробилке системы Блэка лабораторного типа. 
Путем позторных пропусков через нее, были приготовлены исходные по
молы след. гранулометрического состава: * 

Размер :¡epna . Кварц, из сопки Кварц, из штольни 

¿ , 3 - 3 м/м. 35,8« 23,755 

3 - 1 „ 59,4 72,2 

-
1 -0,0 . 3,8 5,1 

Для обеспечения динасовой шихты мелкими фракциями кварцита, 
дальнейшая .его переработка производилась таким образом: в шаровую 
мельницу лабораторного типа вводилась часть необходимого кварцита и 
вместе с известью и водой подвергалось дополнительному дроблению 
до накопления- нужного количества мелкого кварцита. Этот процесс 
грубо регулировался временем . работы шаровой мельницы ' и количе
ством заложенных в нее шаров. После этого добавлялась остальная 
часть кварцита и в течение 10-ти ;,:инут вся масса смешивалась в той же 
мельнице. 

Добавка обоженной извести постоянно равнялась 2% от всего квар
цита. ' , -

При подборе необходимого количества воды было принято следую
щее: если в процессе прессовки образцов из них вытекает небольшое коли
чество воды, то содержание ее нормально. Из масс, составленных таким-
образом изготовлялись образцы с помощью гидравлического пресса, с дав
ление:.^ 200 кгр1см2. 

Размеры образцов: кубики 7><7)<7 см, и цилиндры с диаметром и 
высотой в 5 см. 

Отформованные образцы были подвергнуты сушке в течении 
7-ми дней. После этого у образцов каждой массы был определен об'ем-
ный вес. 



Т а б л и ц а № 

масс 

Гранулометр. состав в ?• % 
Мелкого 

зерна 
0,5—0,0 м/м. 

Среднего 
1,0—0,5 м/м. 

Средней 
крупности 

3,0—1,0 м/м. 
Крупного 

4,3—3,0 м/м 

1 
2 
3 
4 
54 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

Кварцит нз сопки 
39,5 
40,4 
41,3 
44,1 
44,8 
45,4 
46,1 
55,6 
55,6 
57,4 

33,5 
34,4 
43,8 
43,9 

10,0 
19,0 
6,7 
2,7 
5,6 

22,2 
2,5 
7,6 
8,6 

13,3 

25,6 
31,3 
36,0 
24,9 
33,2 
26,9 
34,4 
24,3 
24,9 
20,2 

Кварцит из што.чыш 
10,0 
2,5 
2,6 
3,4 

27,3 
33,3 

26,81 
21,4 

24,9 
9,3 

16,0 
28,3 
16,4 
5.5 

17,0 
12.5' 
10,9 
9,1 

29,2 
30.3 
26,7 
26,3 

Ю ига о с - 5 4 
Примечание 

2,10 
2,03 
2,11 
2,23 
2,16 
2.06 
2,19 
2,12 
2,07 
2,15 

2,11 
2,12 
2,12 
2,13 

20 
21 
20. 
15. 
18, 
21 
17, 
19. 
21. 
18. 

20,4 
20.0 
20,0 
19,7 

Пористость (об'емкая) 
высушенных масс 

определялась по фор
муле: 

Р = - — .100 
а 

где а) удельный вес г 

в) об'емный вес сырц-1. 

Высушенные образцы обжигались на Гурьевском заводе вместе с за
водским динасом. Режим обжига характеризовался.следующими условиями: 

растопка—3 дня; 
под'ем температуры до 1470° Ц—5 дней; 
остывание—6 дней. 
Нужно считать, что такой режим' обжига по времени выдержки, пр;.1 

высокой тампературе является плохим. 

Исследование обожженных образцов. 
Все образцы вышли из обжига без повреждений. Цвет их в большин

стве мутно-желтый. Последнее об'ясняется обогащением шихты при помоле 
сырья частицами железа., которые создали мутно-пятнистую окрашенность, 
превратившись в процессе обжига в темно-окрашенные силикаты железа. 
Особенно это заметно в изломе образцов. Излом в общем однороден, рас
пределение зерна равномерно: нет трещин или пустот.-

После обжига образцы выросли по об'ему. Об'емный % роста и такг 
же об'емный вес определялся путем взвешивания образцов в воде с пред
варительным покрытием их парафиновой пленкой, вес и об'ем которой 
учитывался для введения поправок на результаты. 

При исчислении роста образцов после обжига, за 100% принимался 
их об'ем до обжига. 

В таблице № 3 приведены средние цифры. 

Удельный вес и абсолютная пористость. 
Удельный вес образцов определялся пикнометрически. Полученные 

данные приводились к пустоте и к 4°1д\ 
Абсолютная перистость вычислялась математически из удельных и 

об'емных весов по формуле:-

Р = 2 ^ . 1 0 0 

где: „а"—удельный вес, „в"— об'емный вес, об'ем вещества без пор при
нят за 100%. 
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Т а б л и ц а Лг> 3 б л л ц а К» 4 

Об'емп. рост'/!mieHii. poci 
в ?í  % и % 

Об'емн. Jí'fís 
масс 

Об'емп. рост'/!mieHii. poci 
в ?í  % и % вес масс 

Кварцит из сопки 
1 9,7 3,3 1—90 
2 12,8 4,5 1-81 1 о О 10,7 3,7 ' 1-87 . -2 
4 13,7 4,8 1—93 О 
5 13,0 4,5 1 - S7 4 
6 Ю,5 3,0 1 — По 5 

' 10,4 3.6 1-96 6 
S П,2 3,9 1-Í3 7 
9 10,7 3,7' 1-85 8 

10 10,8 3,7 1—£7. 9 
Сред:;. 11,4 \ 3,9- ' — 10 

Удельный вес 
Абсолютная 
пористость 

Кнзйцит из штольни 
11 
12 
13 
14 

11,5 
11,7 
11,5 
10,8 
11,5 

4,0 
4.! 
4,0 
3,7 
4,0 

-81 
-87 
-88 
-92 

11 
12 
13 
14 

Кварцит из сопки 

2,370 
2,385 
2.3S5 • 
2,404 
2,354 
2.̂ 85 
2,37-1 

• 2'.365 
2,4 12 
2,350 

Килрцпт 
2,411 
2,402 
2,390 
2,355 

19,8 
24,1 
21,6 
19,6 
20,6 
22,4 
17,4 
20,5 
21,0 
20,4 

штольни 

I 

22 9 
22,1 
21,3 
18,5 

Если изменения удельного песа ксарца (2—65}, писанные обжигом, за
висят от сп пени его перехода ь кристаллическую форму тридимита, то из 
разницы удельных весов трндимита (2—27) и обоженкых образцов можно 
приблизительно вычислить сравнительную степень их тридимитизации (см. 
табл. № 5). 

Меха шческая прочность ыасс и кажущаяся пористость. 
Прочность образцов на сжатие определялась на гидравлическом прессе 

системы М а р т е не а. Об'емная пористость (кажущаяся) определялась пу
тем кипячения образцов в дистиллированной воде.'Количество поглощенной 
воды измерялось взвешиванием образцов до и после насыщения. Из об'ема 
образца и об'ема поглощенной воды, вычислялся % открытых пор, т. е-
кажущаяся пористость. 

В таблице № 6 приведены средние цифры. 
Т а б л и ц а. № 5 Т а б л и ц а № 6 

Степень тридимитизации в масс 

3 
4 
5 
6 
7 

10:' 

П.; 
12 
13 
И 

Кварцит из сопки 
73,7 
69,7 
69,7 

- 61,7 
77,9 
69,7 
72,6 
75.0 
81.1 
78,9 

Кьарцит из штольни 
С2.9 
65.3 
68,4 
77,6 

2 
О 
Л 
5 
6 
п 
8 
9 

10 

11 

13* 
14 ! 

Сопротивл. сжатию 
в кг./кв. см. 

Кажущаяся пори
стость в ?«% 

Кварцит-из сопки 
266 1 17,1 

•199 ¡  20,8 
2?5 20,7 
297' ! 17,5 
255 . 19.9 
290 Ф 23,1 
321 19,9 
314 18,7 
300 19.9 
291 17,5 
Кварцит из : штольни 
114 23,2 
146 23,5 
229 17,5 
260 19,1 
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Постоянство об'ема. 
Т а б л и ц а 

K J V J ¡  Об'емное расши-
масс i IV!I . R 5о % 

Линейное рас
ширен, в .?¿ S » 

?.рц;[т из сопки 

1 3,3 1,3 
9 2¡6 С, 9 
о l',~ 0.4 
4 2 9 1,0 
5 Т!бз 0.5 
6 • • i U,8 
7 4 2,6 0.9 
3 ••>4 0,8 
9 0,7 0,2 

10 -А 0,8 

Кварцит г 3 штольни 

11 3,0 1,3 
12 4/¡ 1.3 
13 ^ -г 0,9 

1.7 . ' 0,3 

Для оценки постоянства об'ема. 
обожженные образцы были подверг
нуты обжигу при 1500е Ц. Общая 

.продолжительность обжига равнялась 
10 час , при чем наивысшая темпера
тура выдерживалась в течение 2-х ча
сов и происшедшее изменение об'ема 
измерялось путем взвешивания их в 
воде до и после обжига. 

В таблице № 7 приведены сред
ние результаты измерений. 

Отдельные образцы давали об'ем-
мое расширение не более 4,3°/„. Часть 
происшедшего увеличения об'ема, не
сомненно, следует отнести за счет по
явления тонко;'! трещнноватости. По
следнее ' об'ясняется черезчур скорым 
под'емом температуры в процессе об
жига в лабораторной печи. Таким об
резом, приведенные цифры являются 
максимальными. 

Химический состав полученного динаса . 

При сопоставлении химических анализов обожженных гласе между со
бой обнаруживается, при одной и той же дозировке извести, расхождение 
в содгргапии екнеи кальция. Это расхождение, очевидно, об'ясняется не
которыми потерями извести в процессе лабораторной переработки сырь;: 

С О С Т А В 

Потери при прокаливании 
(Кремнезем) SiO., . . ' . -
(Глг.иозгк) AUO¡  • • • • 
(Ош;сь железа) Fe:.0:! . . 
(Окись .кальций) СаО . . 
(Окись магния) MgO 

T я б л и ц а 

Кварцит из сот:п ЛВПрЦМТ ИЗ И1ТОЛЫП. 

\оля масс 
i ; 14 

0-08 

1.-0156 
0—84*5 
2 -05S6 
0-25 ?-5 

0-08 
о:.;—зо ге 

О - 7 5 Sí 
0—65 ?¿ 
1 — 65? 5 
0—2250 

Температура плавления. 

Температура плавления образцов дкиаса также, как- и, в случае сы
рого кварцита, определялась по степени оплавления углов, выточенного из 
образца конуса в криптоловой электропечи. 

Серия образцов кварцита из сопки без заметного различия показала 
температуру плавления 1720"—1725° Ц. 

Серия образцов кварцита из штольни (тоже вес образцы) 1710°—1720° Ц.. 
Температура склонения-вершины конусов из обоих серкй Г/50°—1770е" Ц, 
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Исследование образцов на размягчение при высокой 
температуре.. 

Это исследование производилось на аппарате системы Г и р ш - Г е к т а . 
Каждый раз испытуемый образец подвергался постоянному давлению в 
2 кгр/кв. см и в то же самое время температура, его нагрев.-т поднималась 
до полного размягчения. 

Т а б л и ц а .К» 3 

Лт№ 
масс Температура размягчения \ №Л» 

1 масс Температура размягчения 

Кварцит из сопки | Кварцит из штольни 

2 
6 
7 
9 

1650'Ц 
Н>!5 
1645 
1651 

12 
13 

! 1 4 

1655 
1621 
1655 

•Микро-структура образцов динаса и оценка степени их 
— . трпдим-ктпзадин *). 

Исследование стрцени тридимнтйзации 14 динасевмх образцов под 
микроскопом показало, что динасы з общем мало отличаются друг от 
друга, как в степени кристаллизациицемёитпрутощего вещества, связываю
щего макро-зерна кварцита.• так и з степени перекристаллизации и измене
нии самих макрозерен кварцитов в динасе. 

Так как качество динаса, обуславливается прежде всего переходом 
кварцевых зерен в тридимит, то существенное внимание уделено описанию 
самих макрозерен кварцита в динасе, их перекристаллизации и количе
ственного изменения при переходе из одной полиморфной разнести в 
другую. 

*Л а к р о з е р н а к в а р ц и т а во всех динасах в большей своей чести 
состоят из мелких кристаллов крчштогфисталлического характера, образу
ющих фельзнтовуго структуру с подчинением себе макрозерен изотропного 
характера и ыакрозерен, перешедших полностью или частично в трйдимит-
ные образования " ясно выраженной кристаллизацией, как в-виде перистых 
призматических образований с отрицательной главной зоной, так и в виде' 
кольгчндикх двойников. ' , 

Следует также, отметить характерную трещиноватость некоторых изо
тропных (стекловатых) макрозерен, представленных в проходящем простом 
свете в виде шестигранной или круглой трещиноватсстн. Эти зерна в по
ляризованном свете показывают перлитовую структуру. 

Невидимому, такие зерна представляют из себя начальную стадию 
перехода макрозерен кварцита из изотропного состояния в тридимитные 
образования, так как в некоторых зернах с такой трещнноватостью было 
заметно начало тридимитйзацин.. Некоторые макрозерна претерпели полную 
перекристаллизацию, в которых неделимые показывают как двуосный, так 
и одноосный"- характер положительного двупреломлекня (положительный 
характер кристаллов). 

Ц е м е н т и р у ю щ а я . м а с с а , заполняющая пространство межлу ма
крозернами и цементирующая их, состоит из трмднмитиых образований в 
вида копьевидных двойников, призм и криптокркеталлов, подчиняющих 
себе стекло серого и темно-серого цвета, а также окислы железа бурых и 

с) Работа по микроскопическому исследосаншо проводилась инженером Ш у м и л л о. 
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серобурых до черных цветов, которые в отдельных участках динаса явля
ются самостоятельным цементирующим веществом. В цементирующем ве
ществе существенную роль играют (динас № 11, 12, 13) анизотропные об
разования, невидимому, силикатов (Са),''описанных под этими номерами. 

Н е с у щ е с т в е н н ы е , кристаллические образоэания: 
1) сферолнты-|~оптического характера н > - п канадского,бальзама*) 

(№№ 2, 4, 8, 9, 10, 12), встречающиеся, изредка,-в виде отдельных кри
сталлов,—размером от 0,03 до 0,5 мм в диаметре и в виде кристалличе
ских образований, состоящих сплошь из сфсрокрнсталликов, как-это на
блюдается в № 8, где это образование напоминает кукурузу при располо
жении удлинения, кристалла пара ч л ел ыю глазным сечениям николей; при
чем удлинение кристалла отрицательного, а сферолиты—положительного 
оптического характера. 

2) Гематит, 3) анизотропные кристаллы с сильным двупреломлгнием 
и с дисперсией индикатрис, 4) рутил (в макрозерне динаса № 13). 

. Д и н а с № 1. Макрозерна криптокристаллическоа фельзнтозсй струк
тур ы на 50—55°/о изотропного характера, среди которых встречаются за
частую совершенно стекловатые (100°/ 0 изотропность). Участками и в осо
бенности по периферии макрозерен наблюдается тридимитизацня в виде 
призм и копьевидных двопннкоз, приуроченных к криптокрнсталлическим 
фельзитовым макрозернам, которые зачастую разбиты круглой и шестигран
ной трещпневатость'ю (см, фотоснимок № 4). Цементирующее вещество на 
50—"5°/о состоит из тридимитпых выделении, которые местами достигают 
СО—,"Ол/о. подчиняя себе стекло с окислами железа. 

• Л ?! и а с № 2. Макрозерна такого же кристаллического характера, как 
и в дин?.се Лгэ 1, на 50—60*70 изотропного характера с той лишь разницей, 
что среди них не встречается совершенно стекловатых. 

Мз других встречаемых макрозе /ей наблюдаются участками зерна 
кварца 5-, зерна, полностью тркдимитизированпые. 

•количественные отношения тридг.мита в цементирующем веществе, 
как. и в динасе № 3. 

Д н и а с № 3. Макрозерна, как и в динасе № 1. Некоторые участки 
их триднмиткзироватше полностью, а в отдельных случаях наблюдается 
крнстобаллит. г 

Цементирующим веществом в большинстве случаев являются окислы 
железа совместно с изотропной стекловатой массой темно-бурых цветов, 
заполняющей промежутки между макрозернами и подчиняющей себе в зна
чительной . степени тридимитные образования (цемент, мало тридимитизи-
розанны:";). 

Д и н а с - № 4. Часть макрозерен полуизотропчого характера, которые 
получили тридимитизацшо участками, особенно по периферии или по всему 
зерну, где тридимитные образования расположены среди стекловатой массы. 
Тридимитные выделения в макрозернзх представлены копьевидными двой
никами и призмочками с неясными очертаниями отрицательной главкой зоны. 
Другая же часть макрозерен, как и в предыдущих динасах кр и некристал
лической фельзитной структуры. Цементирующее вещество по своему ко
личественному составу тождественно с № 1 динаса. 

Д и н а с № 5 . Макрозерна почти все изотропного или полуизотроп
ного характера, как в № 1 такой же криптокристаллической фельзитовой 
структуры, среди которых встречаются отдельные мзкрозерна полностью 
или частично тридимитизированные. Отдельные зерна при простом свете 
получили шестигранную и круглую трещиноватость (см. фото № 4). Це-

*) Показатель свето-преломленкя сферолптс-в равен или в пекоторых случаях немного 
больше показателя каиадского бальзама. , 



К работе Л. И. Шешмнпцева. 

К В А Р Ц И Т Ы 

Фото-снимок № 1 Фото-снимок № :? 

иотрпоморфнлн крпгпо-к'рлсга.'к'шчсскля 
структура кварцита. 

Крипто-кристалл пческа л структура 
кварцита. 

КВАРЦИТЫ ИЗ ШТОЛЬНИ 

Фото-снимок .кг« 3 

Прожилок хальцеадиа и кг.арцпте, 1Дс впДнЫ 
сферо-крнсталлы, центры которых находится 

па периферии трещины в киарнпте. 

К В А Р Ц И Т Ы И З С О П К И 





Фото снимок № 7 

Динас ЛГ« 8 
Простой и поляризованный свет. Макрозерна кварцита в динасе кршпокристаллическоп фпльзнгосоп структу

ры, получившее трещины, по которым образовались лллотрнаморфпые кристаллы трпдимита. 

Фото снимок № 8 

Динас № 1-4 
Простой и поляризованный свет. Макрозерна, получившие по периферии перекристаллизацшо, с образованием 

аллогрна.чпрфпых кристаллш три 'шмпта, среди которых встречаются разности кварца. 



Динас № 11 
П р о с т и спет. Фельзитовые макрозерна разбитые тре-
щнковатостт.го, которые показывают в поляризованном 

св-.те почти 1009-6. стекловатость. 
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•агитирующая масса 'млкрозерен состоит на 50—60°/0 из тридимпта совместно-
с изотропным веществом (стеклом), в котором рассеяны окислы железа. 

Стекло с окислами железа зачастую является самостоятельным цемен
тирующим веществом макрозерен без участия тридимитовых выделений. 

В некоторых же местах цементирующее'вещество состоит целиком из 
сплошных тридимитиых выделений в виде копьевидных двойников 

Д и п а с К« 6. Макрозерпа на 50—60% изотропного характера крипто-
крметаллч-ческой фельзитовой структуры, а в отдельных случаях макро
зерна обладают полной анизотропией субмикрокристаллов тридимита. 

Среди этих макр.)зс"р'еи встречаются нередко зерна кварца и зерна,, 
трпдимитизированпые полностью. 

Цементом макрозерен является в своем большинстве тридимитовая' 
масса (55—60%), подчиняющая себе изотропное стекло, в котором разбро
саны в виде вкрапленников-окислы железа. 

Д и н а с № 7. Степень тридимитизации в макрозернах и их изменность 
выражена • резче, чем в предыдущих. Неизменные зерна кварца почти от
сутствуют и макрозерна в большинстве сь-оем полуизотропного характера 
с заметной трндимитизацией в отдельных участках в виде разбросанных 
мелко п крупно выкристаллизованных из изотропной массы копьевидных 
двойников. 

В основном макрозерна состоят из фельзитовой криптокристаллической 
массы, представляющейся в 'простом свете разбитой круглой и 6-гранной 
трещииоБзтостью перлитовой структуры (фото-снимок № 4), которая в не
которых участках не развилась до полной расчлененности. 

Цементирующее вещество состоит на 60% из тркдкмитозой массы и 
остальное принадлежит темно-бурым окислам железа со стеклом. 

Д н а а с 8. Макрозерна сильно изменены. Здесь зачастую-встре
чаются аерка, полностью перешедшие в тридимитные образования (волни
сто-полосчатого погасания отрицательной главной зоны). Тридимитиые вы
деления наблюдаются по трещинам в некоторых макрозернах черепкового • 
сложения. Большинство зерен -на _40—30% изотропного характера шести
гранной п круглой трещиноватости как в № 7 перлитовой структуры. 

Цементом являются тридимитные выделения (до 50—55%) совместно 
•с изотропно-стекловатой массой, где окислы ..железа в некоторых участках 
образуют теыно-бурые скопления, являясь цементирующим веществом. 

Д и н а с № 9. Макрозерна, как и в № 5, с встречаемыми макрозернами 
почти наполовину тридимитизирозанйыми. ' • 

Цементом является в большинстве своем изотропное стекловатое ве
щество с окислами железа, подчиняющее себе тридимитные выделения 
(40—50%). 

Д и н а с № 10, Макрозерка крипто-кристаллической фельзитовой струк
туры на 30—2096 изотропного характера. Некоторые макрозерна пере
шли целиком в тридимитные образования и представляют из себя зерна, 
подобные 8-му динасу. Встречаются также макрозерна почти на 70—80% 
изотропного стекловатого характера, которые, как и в 7-м динасе (см. фото 
.№ 4)! расчленены шестигранною и круглою трещиноватостью. Цементиру-' 
ющая масса является на 50—55% из тридимита и остальная часть падает 
на изотропное вещество—стекло, растворяющее в себе окислы железа, ко
торые местами являются самостоятельным цементирующим веществом бу
рых и темно-бурых цветов без участия тридимнтных образований. 

Д и н а с № 11. Все макрозерна на 90—100% изотропного характера, 
за исключением немногих (1—2 зерен, которые получили частичную три-
димитизац-ию отдельными участками и по трещинам раскола. 

Цементирующая масса в большинстве своем стекловатого характера!. 
растворяющего в себе окислы железа, подчиняет себе силикаты кальция, 



•встречаемые отдельными участками. Тридимитных выделении в цементируй 
ющем веществе очень мало. . Этот динас является наихудшим из осталь
ных динасов. 

Д и н а с № Í2,  Все почти Макрозерна в -еле.м на 80—90% изотроп
ного характера (стекловатые), в которых наб,\сдаются суб'мшфокристаллы. 
Процентное количество их по отношению ко всей массе макрозерка в очень 
редких случаях достигает 50. Некоторые же из них пересекаются трещи
нами, по которым наблюдается выделение тридимита. Цементирующим ве-

лцеством в этом динасе являются тридимитные образования совместно с 
ранее списанными силикатами кальция и серо-темной массой стекла и 
окислов железа, которые в отдельных участках являются единственными 
заполнителями и цементирующим веществом темно-óyporo цвета. 

Д и н а с Ni 13. Большинство макрозерен на СО— 80% стекловатого -ха
рактера, представляющие из себя переходную, ступень от субмикрокрнстал-
личеекпх образований до ясно выраженных трпдимптных образований в 
виде копьевидных двойников и призмочек с отрицательным удлинением. 
Макрозерна зачастую (в особенности там, где заметно выделение триди
мита) расчленены шестигранной и круглой трещшговатостью как Е Й ? " 
(фото-снимок № 4). 

Цементирующей массой в большей своей части является анизотроп
ное вещество (чем отличается от всех динасов и частично от JVa 11 и № 12), 
со светло-желтыми поляризационными цистами первого порядка ромбиче
ской системы положительного ' оптического характера с большим углом 
оптических осей. Эти • анизотропные агг.регаты ориентированы по одному 
направлению и представляют из себя широкие вытянутые без правильного 
и ясного очертания кристаллические образования с прямым, а некоторые 
почти с прямым погасанием. При большом увеличении они пестрой ин
терференционной окраски (среди желтых поляризационных цветов встре
чаются желто-бурые лт зеленые поляризационные цвета). 

n 'g—п 'р — 0,029 для зеленых поляризац-пок. цветов 

n'g — п'р =0,015 для желтых поляризацион. ЦЕСЮС. 

В подчинении к этой цементирующей массе находится тридн.-.лггное выде
ление и окислы железа, которые в цементирующем веществе распределены 
равномерно в виде мельчайших вкрапленников и совершенно отсутствуют 
в виде скоплений, 

Д и н а с №.14. Макрозерна в основном на 50—40% изотропного ха
рактера криптокристаллической -фельзитовой структуры частично трядн-
мптизировапы, но эта трпдимитизацня может быть замечена в зародыше

вом состоянии из крипте-кристаллов^ 
где заметны призмочки и копьевид
ные двойники.. 

Часть макрозерен на 80—90% 
изотропного характера (стекловатые^ 
которые содержат в себе' такие ж ё 
зародыши трндимнтного образования. 
Некоторые и з . э т и х зерен получили 
трещины, по которым выкристаллизо
вались черепичного вида кристалли

ческие образования тридимита. Цементирующее вещество, как в №№ 1, 4 
и 10, где трндимит составляет 50—55%. 

Давал заключение о самом характере тридимитизацни, ее степени,, 
необходимо указать, что мы зачастую замечаем зачатки тридимитизацни,. 
как Б виде копьевидных двойников, так. и в виде субмикрокрксталлоа 

М i! :с р о с к о я ." ч е е к и е д а н н ы е о 
с т е п е ) : я т р п д л м и т п з а ц и и о б-
р а з ц о и д и н а с о в в ц е л о м с ч и т а я 
с у б м н к р о с к о п и ч е с к и е о б р а з о¬

н и я. 

№Лгз динаса 55 тркд'-'.птнзации 

1 11 От 20 до 30% 
О 1,2,13 40 — 309á 
3 1,2,3,4,5,6.9 50 — 60 % 
4 - 7,10,3,14 60—54% по 709-6 



(последние являются доминирующими). Эти зародыши недоразвития кри
сталлообразований в виде субмикрокристаллов-можно об'ясннть, как педо-1 

статочной продолжительностью обжига в целом, так и недостаточной вы
держанностью динасовых кирпичей (что является решающим н главным 
фактором тридимитизации) при самой максимальной температуре „обжига 
(1470°), которая была достигнута в лечи, после чего сразу печь выключалась 
и начиналось охлаждение. Между тем, как быстрое охлаждение I! сильная 
вязкость благоприятствуют образованию стекла (что мы и наблюдаем в ди
насах), также медленное охлаждение и меньшая БЯЗКОСТЬ способствуют 
образованию кристаллов. Сравнивая наши динасы, с лучшими из дипасов— 
голландским коксовым и отмечая его характер и степень триднмитнзацин,. 
находим, что они очень многжл отличаются от настоящих динасов. Харак

т е р трнднмнтизацни в голландском коксовом динасе выражен в большин
стве хорошо развитыми копьевидными двойниками и в меньшей степени— 
черепичного вида тридимитлыми образованиями. Степень трпдгшнтизэцни 
голландских динасов во многом также отличается от пастояшнх. У гол
ландских коксовых динасов степень тридимнтпзап.ии достигает до 85—90%, 
между тем как у данных динасов она доходит в лучшем случае до 70%, 
причем стекло в голландском динасе распределяется равномерно по всей 
массе, между тем как в настоящих динасах оно в большинстве свеем при
урочено к макрозернам перекристаллизованного кварцита в динасе. Эти 
ыакрозерпа зачастую показывают 50% стекловатость, что и отзывается з 
целом на степени трпдимитизации всего динаса. То расхождение, в степени 
.трндимнтпзацни, которое получилось при подсчетах на основании удель
ных весов и микроскопического исследования динасов, указывает, что 
изотропное стекло является по своему, удельному весу ближе ктрнднмиту, 
чем к кварцу, не отличаюсь в сильной степени от тридимята. 

' Сопоставление данных исследования образцов, полученного динаса с 
нормами и требованиями стандарта ОСТ 4257 (см. табл. № 10 па стр. 12). 

Технические выводы исследования. 

Испытанные-' средние пробы. Анжеро- Суджеиекого кварцита показы
вают, что он отличается достаточной чистотой, чтобы при добавке 2% из
вести содержание кремнезема не было меньше, чем это требуется стандар
том для динаса 1-го класса. Низкое содержание в нем глинозема обуелг.я-

• ливает значительное сопротивление размягчению при нагреве и нагрузке 
приготовленного 'из него динаса, даже в случае, соли последний недоста
точно' сильно обожжен. Это размягчение при давлении- 2 кг/кв. см. колеб
лется для испытанных проб в интервале температуры 1621—1655СЦ в за
висимости от степени трндпмитизации в общей однородности структуры. 
Последнее определяется тщательностью подготовки шихты п формовки 
изделий. Несмотря на то, что пробный обжиг на гурьевском заводе ха
рактеризовался недостаточно длительной, выдержкой при высокой темпе
ратуре, большинство испытанных образцов были значительно тридимити-
зпрованы и показали в условиях стандартного испытания дополнительное 
расширение в размере не более 1% но длине. 

Шкхта с содержанием крупного зерна (выше 3 мм) более 25-ти %% 
дает в среднем динас худшего качестна. Более лучшие результаты полу
чаются, если крупных фракций, зерна не белее 17%. Такого зернового с о 
става шихты следует придерживаться пру заводском приготовлении ди
наса. Количество в шихте, самого мелкого зерна (меньше 0 $ мм) не ока
зывает заметного влияния на качество динаса (по крайней мере в преде
лах от 40 до 57%), „ч. 
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1) По новому стандарту о б а я т е л ь н о м у с 1/П1—32 г., (в отлитие от старого стгндарта), 
огнеупорность днизса олрсгслпотс* не по сыточснпым конусам, кок ЭТО бмло у ж е сделано, а по 
конус.;:м сформованным из• иорош>а. Из лайо; агсгнои практики мьрестно, что последний при
ем Испыталия сикжаст иифру температуры п.;;|глснпп не более, чгм па ?и_£Ц. Ссидыван указан
ное снижение, как некоторую поправку, получим для всех образцов 1730—17£0 *'Ц. огот пока
затель качества состкстстгуст классу *Л" ноьоги с т а н д а р т . 

2) Хгпчтчссккн сог-j.ii) Сил определен не у исех сбразцор, т. к. в-самом сь-рье достлточ- * 
но имеется SiO s {от £7,37% до У7.951'/ }, "кобк при д о ^ с к е ? х'УЛ'* в известии, содержание крем-
некпелоты не было меньше t*'i-xl,/o0/o. то без ошибки можно отнесчЛ ось испытанные массы к к л ас-

Тоже самое ые:!:по сказать в отношении содержания Л1-.0-, т. е. во ссех пообах ее 
М С К Ы Ь ' С 1 ,Я\ 0 . 
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Можно считать, что от него зависит главным образом связность 
•сырца. Последнее важно для уменьшения брака изделий при внутри за
водской транспортировке сырца; его перекладке и посадке в печь. Все 
испытанные зерновые составы, содержащие мелочи более 39%, были доста
точно прочными. По совокупности произведенных исследований .необхо
димо признать, что Анжеро-Судженский кварцит не уступает лучшим рус
ским кварцитам и несомненно пригоден для производства высоко-сортноге 
дпиаса. , 

А. Шешипнцев, 



Б о л о т н п н с к о е м - н и е о г н е у п о р н ы х г л и н С а л т о н о -

Н е н к и с к о г о р а й о н а *) 

Болотнипское месторождение огнеупорных глин, известное с давних 
пор под именем „Караканекого", как наиболее крупное и благонадежное из 
.известных в районе месторождений, подверглось детальной развезкэ в 
ГЭЗЗ • году. Оно уже давно разрабатывалось местным населением кустарным 
способом неглубокими ямами, и глины его развозились широко по округу 
для побелки домов. 

Болотнпнское м-вне лежит под 52°55 сев. шнр. и 5б ?7" вост. долготы 
(от Пулково) в 120 км. на СВ от г. Вийска и в 30 км. от реки Бнп. Д о 
ст. Кузедееза, лежащей на линии Тельиесской• ж. д., от него по прямому 
расстоянию не более 65 км., а по. тракту до 95—100 км. Оно расположено. 
в среднем течении р. Болотной, правого притока р. Руны, впадающей справа 
в р. Нгию и лежит километра.»: в 8 от ее устья близь пересечения р. Бо
лотной дорогой, идущей из д. Шаленцайка в д. Половинку, з расширен
ном и заболоченном участке ее долины •":::!:). 

Запасы огнеупорных глиц первого и второго участка, разведанных в 
30 и 31 г.г. выражаются в следующих размерах: 

Участок Категор. С о р т 1-й С о р т '1-й С о р т Ш-и 

ПервыГ: ^ . 

Второй . . 

Л, -
' Б — 

А, -1- В 
А; • -

2033000 тот 

• 232000 . 

82-ЮОО тоан 
118000 , 
§42000 , . 
40;000 . 

2166000 тон); 
312000 . 

2-173000 . 
301000 . 

Всего . . . Л., + ' 353ОС0О . 13-17000 , 2780000 , 

Такие данные говорят за то, что Болотнпнское м-ние огнеупорных глич 
по своим -запасам стоит на первом месте среди м-ннй Зап. Сибири.- Де
тальное испытание Болотнинских глин, в целях установления степени их 
пригодности для производства огнеупорного кирпича, проведено 'Огнеупор
ным сектором Скб. Отд. ВИСМ'а. Испытание 1-е характеризует глины 
участка, разведанного горя, техником П л о т н и к о в ы м в 1931 г. по за
данию Кузнецкстроя, 2-е 'характеризует участки, разведанные геологом 
Т ю м е н ц е в ы м тоже в 1931 г. 

Огнеупорность глин шурфа 1, начиная с 1,91 метр, иконная 12,30 метр., 
колеблется от 1670 до 1740°, за исключением пробы 7-й (температура пла
вления ее 1580°). Наивысшую огнеупорность имеют пробы 3, 5, 6 и 8. 
3-я проба представляет собой маломощный пласт (0,40 метр.) и самостоя
тельно мало заслуживает внимания, т. к. при экспдоатяцин м-ння пласт но 
может быть выбран без примесей соседки к менее огнеупорных глин. По¬

*) Геологические данные по отчету геолога Т н з м е н ц е в а р геод-рлзвгдочиых и по-
.чековых работ. Сялтоно-НеяингкоЙ партии сезон 193! г. 

**) См, карту. 



этому для технологического испытапиия пробу 2, представляющую собою 
пласт незначительной мощности (0,33 метр.) пробу 3 и пр. 4 соединили в 
одну группу 1, огнеупорность которой определилась в 1690° или 31 К. 3. 

Проба 5 и 6 представляют пласты значительной мощности и как 
высокоогнеупорные выделены для технологического испытания в особую 
труппу П. Огнеупорность определилась в 173ГЛ— 33 К, 3. 

Следующие 3 пробы представляют собою' глины различной огнеупор
ности п поэтому для технологического испытания об'едннены в группу III, 
огнеупорн. ее 1690° 31 К. 3. 1 • 

Допуская разработку м-ния без выделения высокооптеупорн. глин с 
температурой плавления 1740°, било прогедено испытание общей пробы по 
шурфу с* глубины 1,9 до 12,30 метр. Общая проба была составлена из всех 
проб 'по указанной глубине, причем каждая проба входила.в состав з ко
личестве, пропорциональном мощности своего пласта. 

В н е ш и и и в и д н о г н е у п о р н о с т ь г л и н ш у р ф а 2-го 

Проба Глубина 
в ^метрах 

Мощи, 
в метрсх Внешний вид T-ра плавления 

1 От 4. 7— 5.97 1.27 Белая, розог-ля и фполе-
тоз?я >; к 3. 1650° 

2 5.97— 7.02 1.05 Ссрс-желтая вкл. 
желт, цвета SI • 1690 

3 7.02 7.5-3 0.34 Си. >:;е.тг. вкл. желт. 
цвета 32 IT 1710 

4 7.56—10.05 2.49 Серп л 32 1710 
5 10 0 5 - И . Ю 1.05 Серая 31 16G0 
6 11.10 14.04 2.94 •> — г 33 

в 
1730 

7 14 D4-16.55 2.50 Серая- 33 я 1730 
8 16.55-18.9 2.40 Тем.'.'О-серая • 17 1480 
9 18. 9-20.45 1.55 Темно-серая 14 ш 1410 _ 

10 20.45 22.60 2.15 Серая Ниже ю 15S0 
Общая 1-я . — • — Серая 28 * 16.0 
Общая 2-я — — Серая с вкл. желт, цвг-та и 

л 
1410 

Общая 3-я — 

-
/ Желто-серая 31 lt» 1699 

Общая 4-я — - Серая 31 я 1690-

Испытание на огнеупорность глин шурфа 2-го показывают, что огпе-
упорньк; глины залегают до 16.5 метр. Глины с глубины 11.10 до 16.5 метр, 
пласта мощи 5 40 метр, выделяются как высокоогнеупорные. 

Технологическое .испытание глин шурфа 2 проводилось индивидуально 
каждой пробы. *. 
М е х а н и ч е с к и й а н а л и з о т м у ч и в а н и е м н а а п п а р а т е С а б э н и а 

Ш у р ф а о г о 
Проб - " 2 3 4 5 j 6 |-7 

Величина Больш. 1 !" • 
зерна в м/м. 0.25 5% 0,8 2 0.41 0,4! 0,6 

" I I 
1,6 

0.25 
0,8 0.41 0,4! 0,6 

" I I \ 

0.05 2,4 4 0,4 8,6! 8.4' 4,4 
1 ' ! 0.05 

2,4 0,4 8,6! 8.4' 4,4 
1 ' ! 

0.01 10,4 19 16 22,4! 10 I 26 
! ! 

• S 
* Меньше 

22,4! 10 I 26 
! ! 

0.01 82,2 76,2 81.6 68,6,: 81,2 69 83,4 

8 

12 

75,6 

Шурфа второго 

1,6 

4 | 5 

1,6 

0,4| 1 

5,4! 11,1 

92,б! 86,2; 

3 

4,4 

15,6 19 

78,4; 73,6} 93 

По механическому анализу глины как первого шурфа, тге и второго 
значительно отличаются друг от друга. Наибольшее сходство обнаружи
вают между собой пробы 3 и 7 т у р V, П-го.-Все глины отличаются мелко
зернистостью своего состава, конечно в меньшей степени сравнительно с 
глинами Часов-Ярскими. 
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1 2 .1 74 10 42 54.54 29.99 3.66 _ 0.88 0.30 0 23' 1-53 100 55 6 .60 Прнцкер 
3 2 02 12 41 49.05 35.46 4.24 — 0.58 0.21 0.42 0.81 100 72 6 26 

• * 4 1 СО 10 43 53.72 29.971 4.24 — 0.67 0.14 0.14 0.64 100 30 5 83 Шатилопа 
•а 5 2 62 11 831 50.67 

21! 49 57 
34.49 1.55 — 0.52 0.30 0.31 1.07 100 44 3 45 Прнцкер-

б 2 36 12 
831 50.67 
21! 49 57 35.46 1.46 0.61 0.65 0.26 о / з з 100 49 3 31 Дьяченкова: 

* 7 1 08 5 441 75.04 18.07 0.65 0.55 0.18 0.03 0.63 100 70 о 15 Шатилова 
8 1 .73 13 31 48.01 34.85 1.69 — 0.27 0.30 0.35' 1.02 100 83 3 63 Прнцкер 
9 1 48 12 СО: 49.06 24,59 .11.94 — 0.66 0.54 0.36 0.66 100 41 14 16 Шатилоза 
1 1 83 11 41 49.05 23.80 5.71 1.98 1.08 0.74 0.30 — 99 07 9 81 Прнцкер . 
2 1 54 10 31 53.71 27.14 1.96 1.47 0.93 1.03 0.15 — . 99 70 5 54 

в 
3 о 4° 12 74 48.13 29.98 3.62 1.39 1.52 1.11 0. ¡3 — 98 45 7 60 
4. 2 20 1 84 52.43 30.46 1.25 1.99 1.04 0.38 0 15 99 54 4 81 
5 2 .40 10 45 55.08 27.54 1.57 3.35 0.94 0.45 0.33 99 71 6 64 
6 о .68 12 61 47.65 32.39 1.67 3.43 1.37 0.58 0. !5 99 85 7 20 
7 Г) 48 

1 
13 26 47 .кХ. 32.22 

. 4 ' -
1.46 2 83 1.22 1.05 0М1 

\ 

99 71 6 66 

При рассматривании химического анализа Болотпннскнх глин можно 
отметить, что содержание кремнезема неспускаегся ниже А/%. Наиболее 
ч^сто оно колеблется от 48 до 55%. Исключением является проба 7 шурфа 1 
(содержанке кремнезема 75,04'-7о). В большинстве случаев, в обратном отно
шении к кремнезему находится глинозем. Наименьшему количс-стоу кремне
зема отвечает наибольшее количество глинозема. Наиболее богатые содер
жанием глинозема глины шурфа 1 пробы 3, 5, 6 и 8, шурфа 2 пр. 4, 6 и 
.7, что согласуется с их более высокой огнеупорностью. Третья в убываю
щем порядке .величина является потеря- при прокалива"ии (принимается 
почти исключительно за счет воды) колеблется от 10,75')%, до 13,26%. 
Увеличение содержания кремнезема понижает потерю при прокаливании. 
Содержание окиси железа в некоторых глинах высокое, выражается в коли
честве 3.6; 4.2; 5.7. Чаще колеблется от 1.48 до 1.9.6. Общее же количеаво 
плавней в исследуемых длинах является значительным. , 



Инж. БОРОДИНА Т. И. 

И с с л е д о в а н и е Б о л о т н и н с к о - Н е н и н с к и х о г н е у п о р 

н ы х г л и н ш у р ф а № 1 и № 2 р а з в е д к и г е о л о г а 

П л о т н и к о в а в 1 9 3 1 г . с ц е л ь ю п р и м е н е н и я 

п р о и з в о д с т в е ш а м о т н о г о к и р п и ч а * ) . 

и х в 

И с п ы т а н и е 1-е. 

Пробы огнеупорных глин Болотнинского месторождения были получены 
СИБВИСМ'ом от Зап. Сиб. ГРУ (Салтоно-Ненинской геолого-разведочной 
партии). Пробы 1-го шурфа 30/VII—31 г. и пробы 2-го шурфа 26/УШ—31 г. 

В н е ш н е е о п и с а н и е и о г н е у п о р н о с т ь - п р о б ш у р ф а № 1. 

«о 
с ! 

: с 1 

Глубина 
в метр. 

Мопя».' 
в метр. [ Внешн. описание глин 

I 
а 
з 
4 

-5 

6 
7 
8 
9 

30 
11 

12 
13 
и 

ОП.05Ч-1 91 мт. 0.86 мт 
1.91— 2.27 0.36 
2.27— 2.67 0.40 
2.67— 3.90 1.23 
3.90- 7.123.22 

I 
7.12- 8 60 1.48 

- 8.60-^-9.75 1.15 
9.75-11.25 1.51 

11.26-12.30 1.04 
12.30—12.90 0.60 
12.90^13.491.19 

I 

13.49-13.600.il  
Общая кроба ,1-я 
Общая проба Ш-я 

Красная с прим. серой 
Серая с прим. красной 

Св.-кремов. с желт, включен. 
Серо-желт, с прим охрист, материала 

Серая с редкими включ. охристого 
материала 

Серая 
Св. серая 
Св. серая 

Серо-желт. 
Красно-желт, с вкл. охрист, материала 

Вишнево-фиал с вкл. охрист, 
материала 

Фиолет. желт. 

Т-ра пл'авл. 
по конусам 

Зегера г 

Т-р« плав
ления груп 

повых проб; 

33 

Ниже 1350] 
31 к. з. 1690 
-34 к. э. 1740 
30 к. э. 1670 

33 

33-: 

-34 к.з. 
33 к. з. 
26 к. з. 
34 к.з. 
30 к. з. 
28 к. э. 

1740 
1730 
1580 
1740 
1670 , 
1630. 

Грулпа 
1-9 

31 к э . 
1690* 

Гр. 11-я 
за к. э 

1730« 

Гр. Ш-» 
31 к. з . 

1690« 

15 к.з. 1435 
15 к.з. 1435 
20 к.з. 1530 
26 к.з. 1580 

о 
о-» 

^ " 

з . 

9 * ' 
_ , • 

о . 
т х, 

а 
о >>, 
^ с ' о> О 

О п р е д е л е н и е т е м п е р а т у р ы с п е к а е м о с т и г л и н . 

ШУРФ Проб. 
Сред", волопоглощ. в %Ч образц. обожж. на т-ры Т-ра 

ШУРФ Проб. 
1100 1160 1230 1300 1300 завод. 1320 1350 спек. 

1 I гр. 17.04 6.15 2.30 1.10 1.58 2.27 ; • 1300 
1 II гр. 25.64 14 49 2.45 1.84 1.44 1.45 ; ; 1300 
* III гр. 25. §7 24.76 14.23 10.45 10.26 8.75 7.8 выше 1350 

Пр. 3 24.27 24.84 — 1.11 1.34 1.58 — 1300 
• 
2 

Пр. 8 29.08 21.62 — 5.07 2.6в 4.75 — выше 1320 • 
2 3 27.73 26.94 7.54 1.42 1.23 1.37 — : 1300 
• 4 22.35 21.14 11.47 1.06 1.46 1.51 — 1300 
• 5 . 24.81 23.05 5.79 5.79 1.32 1.05 - г 1300 

6 — 21.22 5.67 1.39 1.62 1.50 — 1300 
* 26.64 24.89 4.11 1.50 2.20 1.925 — 1300 

*) Экспериментальная часть проводилась т е х н и к о м О в ч а р е н к о , Н. ^ / " л а б о р а т о р в о 
«спытание п р и высоких температурах п р о и з в о д и л о с ь л а б о р а н т о м С в м а У н н " " Р щ г щ е 

I- - г 1 1 1 | " " 'гос. П У М * ****** Т : 

15 0 У / З А * 

http://13.49-13.600.il
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и7рф |проба 
Усушка 
воздуш

ная 

Полная /'садка в % нрн обжигах I а т ры 
и7рф |проба 

Усушка 
воздуш

ная п о о 1160 1300 1300 эаяод . 1320 1350 

12.45 19.90 ' 21.90 
1 

20 20.85 21.1 
Гр. И 12.14 13 30 /17.25 22 2 23.83 24.6 . 23.25 23.1 

„ Гр. ш 11.20 9.20 11.22 14.35 1*7.60 16.8 18.40 — 

г 
Пр. 3 9.03 . 11.95 15.15 23.. 70 23.10 23.9 — 

т Ир 8 9 Ы • 12 сю 16.30 • 13 50 23.11 . 24 3 — 

.2 Пр, 3 10.4В 15.75 15.75 24.65 25.8 27. 24 50 — 

Пр. 4 15.35 12. 15.70 21 23.12 23.2 24.20 — 

а Пр. 5 - 13.5^ 14.6 18.45 23.1 23.1 ¿ 2 . 6 23.1 — 

Пр. 6 14.42 — 17.95 22.12 27 20. 15 23. — 

-» Пр. 7| 13.6; 13.83 15. 
1 

22.70 23.1 28. '£ • 24. 

'Л'рл р а ъ п м ч » \ и х ''С. 

Е ^ 1ВД ЙОО" 111:»* 1ЮО* 1544° ЙИ" 

к р и в а я \ . а 

г,рг* рсй\тичкЫх темтлрсхэдрах. 

1 -=» 

г -
*--».. 

***—•-. \\ 
- Ч \ ' У Е Е \ : 4 

\ 
1 

\\ \ 
V 
•"А 

— 

> 
V . : 'V. X ч 

•Л 
Л 
V 

^ Ч 

Л0(/ Ч'сО ' ? » * 1500 « М <!50 

Усздка и водопогла-
щаемость т и н ы при 
различных температурах 
является показателем из
менений, которые п р о 
исходят с глиной по мере 
ее обжига. С этой целью 
Гч-> •-. прет'.пена усадка' 
и всдопоглощаемость всех 

HOC.IL- обжига на 
температуры 1100, 1160, 
!230, 1300, 13.0 и 1350°. 
По ученные величины 
усз-:ки, в одо поглощении 
Н Я Х О Д Я Т С П но нзчимиой 
зависимости друг от 
друга. По м ре увели
чения усадки увеличи
ла ТСЯ П Л О Т Н О С Т Ь Г.'РИНЫ, 

которая характеризуется 
уменьшением врдопогло-
щаемости. Интересным 
в технике произво ства 
кирпич? является опре
деление температуры спе
кания. Условно за темпе
ратуру, спекания принято 
брать ту температуру, при 
которой черепок глины 
обладает меньше 2% во-
допоглощения. 

Как видно из полу
ченных результатов усад
ки, водопоглощения, боль
шинство глин имеет наи
большую плотность, т. е. 
наименьшую водопогло-
щаемость при т-ре 1300°. 
Указанная т-ра может 
считаться температурой 
спекания для всех глин, 

http://hoc.il-
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Ърш ттЪ ч а д а ш\ т$?> за исключением пробы 8 
. и rp. ÍJI  шурфа 1-го, т-ра 

спекания которых нахо
дится выше. 1350°. Водо-
погло.щаемость черепка 
•определялась следующим 
методом: образец обож
женной глины 5 Х ' Х 5 = 
=125 см. с гладкими по
верхностями, предвари
тельно взвеша.чный, по
гружался в сосуд с ди
стиллированной волен на 
1'4 высоты, через 30 ми
нут покрывался водою 
целиком и так оставался 
сгоять в течение 2-х ча
сов. Затем 2 часа кипя- . 
тился. При кипячении обращалось внимание на то, чтобы образцы не 
касались перегретой поверхности сосуда, для чего на дно было поло
жено несколько кусочков шамота в качестве опоры, выпаренная вода 
дополнялась. После кипячения сосуд с образцом охлаждался до комнатной 

4 температуры, образец вынутый из воды слегка обтирался с поверхности 
влажным полотенц- м и немедленно взвешивался, затем высушивался при 
105—110° до постоянного веса. 

Водопоглощаемость вычислялась по формуле-

дао • дао" к>иГ то* 

вес обр. насыщ. вод.—вес сух. образ. 
х ю о 

вес сухого образ. 

Х а р а к т е р и с т и к а ч и с т ы х г л и н . 

Шурф Проба 
Рабоч. 

водосо-
держан. 
в % % 

Воздуш
ная усад
ка в % Н 

Полная 
усадка 

при 1320° 
' а % % 

Водопогл. 
при 13ДГ 

в И % 
Т-ра 

плавлеп 
Т-ра 

Спекания 

Т-рный ин
тервал 

(t° плавлен— 
tk спекания) 

1 Гр. I 26.5 12.45 20. 1.58 1690* 1320° 370" 
я Гр. 1Ь 24.& 12.14 23.25 1.45 1730 1300 430 
V Гр. III 25.5 11.20 18.40 8.75 1690 выше 1350 340 

• 1 Пр. 3 27 9.08 21.10 1.58 17,10 1300 440 
» Пр. 8 29.8 9.61 2". 11 4.75 1740 выше 1350 440 ' 
2 Пр. 3 31.1 16.46 27. 1.37 1710 1300 410 
» Пр. 4 28. 15.35 24.20 1.51 171» 1300 410 

Пр. 5 28.5 3.55 23.10 1.05 1690 1300 390 
» Пр. 6 27.4 14.42 26.15 1.50 1730 1300 430 
я Пр. 7 27-2 13.62 24. 1.925 1730 1300 430 

Для характеристики чистых глин было определено рабочее водосодер-
жание, воздушная усадка, полная усадка при т-ре 1320° и водопоглощае
мость при этой т-ре, т-ра плавления, т-ра спекания и темперотурнын 
интервал (Л сплав. — г° спек.). 

Для получения пластичного теста нормальной консистенции глины 
требуют высокий % воды, который выражается в цифрах рабочего водо-
•содержания, от 24,5, до 31,1 вычисляемого по формуле. 

вес сырого образца—вес воздушно-сухого 
вес сырого образца. 

Х 1 0 0 
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Следствием этого является высокий процент линейной, воздушной 
усздки (от 11,20 до 16,36. Ч-с >в-Ярские 9 3). определенной объемным мето
дом и перечисленной на линейною, по таблице, составленной на осно
вании формулы: 

ЗЬ 2 , Ь 3 . „ V — об'емная усадка в %% 
„Ь" — линейная усадка в %% 100 1002 

Содержание 
глинозема 

А1, О-
430 36.5 
440 34 85 
430 32.39 
430 32.22 

Г бе величины характеризуют исследуемые глины, как достаточно 
пластичные. Все глины дают высокий показатель полной усадки от 18.40. 
до 24.20 и в двух случаях 26.15—27. Это Юворит за то, что в производ
стве кирпича необходимо вводить отощающего вещества не менее 40% 
шамота. В результате сопоставления всех данных, характеризующих глины-
наилучшими являются глины: 

шурф 1 гр. 11 огнеупорн. 1730 темп, интерв. 
, 1 обр. 3 . 1740 , 
, 2 обр. 6 „ 1730 . 
. 2 обр. 7 „ 1730 „ 

Х а р а к т е р и с т и к а ш а м о т а . 

Шамот обжигался до т-ры 1180°—1200° в печи лабораторного типа при 
восстановительной атмосфере. 

Указанная т-ра выдерживалась 1 час. 
Дробление шамота производилось на дробилке Блэка. Для получения; 

мелких фракций он частично дробился в шаровой мельнице Ситовой ана
лиз шамота входящего в состав масс был взят след.; 

Остаток на сите 3 м/м — 688% 
, „ I V , „ - 4 3 88% 
• , • 1 , — 15.90о/0 

Прошло через сито 1 „ —33.34% 
С о с т а в ш а м о т н ы х м а с с . 

Шурф Проба Масса Глина % Шамот Н. 

- 1 •**Гр. I 1 60 40 
2 ' Гр, I- 2 50 50 
1 Гр. I 3 40 60 
1 Гр. II 2 50 50 
1 Гр. и 3 40 60 
1 Гр. III 1 . 6 0 40 
1 Гр. III 2 50 50 
I Гр. III 3 60 40 • 
2 Пр. III 2 50 50 

Пр. 4 2 50 50 
Пр. 5 2 50 50 
Пр. 6 2 50 50 
Пр. 6 3 40- 60 
Пр. 7 2 50 50 

• Пр. 7 3 40 60 

Водозатворяемость масс вычислялась по формуле: 

вес пробы в пластичн. сост.—вес пробн. выс. при Ив°ч^ доо* 
вес пробы высушен», при 110° 
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Для масс, формованных в ручную, водозатворяемость равнялась 30%, 
а масс, формованных на прессе, под давлением 150 кгр/сма, равнялась 2096. 

Для характеристики шамотного кирпича из каждой массы, были сфор
мованы образцы разм. 287,5X 140X81,25 мм с рассчетом получить, обож
женный кирпич малого размера 2 3 0 Х И 2 Х 6 5 по ОСТ № 7 5 . Кубики 
разм.: 7 X ^ X 7 , 5 X ^ X 5 и цилиндры диаметром 5 сантим, для испы
тания массы при высокой температуре под нагрузкой. Сушка образцов 
производилась при 17° в течение 17-ти дней, после чего образцы были 
обожжены в камерной печи огнеупорного цеха Гурзавода при 1300°, при
чем эта т-ра выдерживалась короткий промежуток времени. Обожевные 
образцы имели вполне удовлетворительный вид, сохранились острые грани 
и углы, трещин нет, звук чистый, поверхность гладкая, покрытая сетью не
глубоких посечек. Цвет светло-желтый с черными пятнами, диаметр, от 
2 до 5 мм. в небольшом количестве в массах I и III групп. 

Характер излома кирпича однообразно-зернистого строения, посторон
них включений не было, а также пустот и трещин. В слоях ближе к по
верхности отдельные зерна шамота выкрашивались при надавливании 
пальцем. Это явление об'ясняется тем, что при обжиге образцов в завод
ской печи был по соседству загружен в камеры сырой кирпич, вследствие 
чего наши образцы с поверхности набухли и распарились от влаги и по 
мере обжига были быстро высушены. Это также отразилось до некоторой 
степени на понижении величины временного сопротивления сжатию. Завод
ской кирпич после обжига представлял собою на 50% брак, т. е. был 
трещиноват и рассыпался. 

Т е х н и ч е с к о е и с п ы т а н и е о б о ж ж - е н н ы х - п р и 1300* ш а м о т н ы х о б р . 

Шурф Проба Масса 
И шамота 

Воздушн. 
усадка 
в % % 

Полная 
усадка 
в Го% 

Водопогло-
щаем. в % 

Сопротив. 
сжатию 

\ кгр/см 3 

Дополн. 
усадка в И % 

1 1 Гр. I 50 . 5.13 7.7 18.93 126.5 
1 

0 (1300°} 
1 Гр. 1 40 5.01 8. 15.30 139.4 — 

л 60 3.77 4.9 16.29 70:1 — 

Гр. И 50 5.3 9 13.74 150 1.21 (1460*) 
t Гр. II 60 3.48 4.9 13.30 70.6 — 

я 
Гр. III 60 3 ' 5.6 19.79 99.4 — 

» Гр. III 50 4.17 7.9 21.16 105.0 0 (1300°) 
Гр. ш 40 5.4 12.45 17.20 112.4 — 

• » ' Общ. 50 3.3 7 1 16:04 III.7 0 (1300°) 
2 Пр. 3 50 3.8 8.5 15.44 116 1. 5 (1300) 
я Пр. 4 50 3.65 7.1 14.45. 199.2 0 (1300 ) 
я Пр. 5 50 3.7 6.7 15.66 90 : 0 (1300 ) 
V Пр. 6 50 3.7 5.8 ~ 16.06 116 0 . 7 (1460 ) 

_я Пр. 6 60 3.0 4.5 12.04 68.0 — 

V Пр. 7 50 3.81 7.8 14.01 116.0 0.74 (1460) 
* Пр. 7 60 2.5 5.7 13.53 709.0 

0.74 (1460) 

Результат испытания шамотных образцов на временное сопротивление 
сжатию показывает, что все массы с 40 -50% %• содержанием шамота 
выдерживают норму в большинстве случаев с превышением. Массы с 60%% 
шамата не выдерживают норму стандарта 3689.. Это об'ясняется тем, что 
при составлении шамотных масс В составе шамота было мало пылевых 
фракций, во-вторых, при обжиге образцов т-ра 1300° выдерживалась коро
ткий промежуток времени, вследствие чего кирпич не принял достаточной 

.ирочности. Дополнительная усадка групп II обр. 3, 6, 7, предельная, в двух 
[случаях превышает норму ОСТ 3689. Это указывает на то обстоятельство 
•«гао обжиг кирпича необходимо проводить при т-ре 1320—1350° С. 
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Х и м и ч е с к и й а н а л и з ш а м о т н о г о к и р п и ч а 

В с у х о м м а т е р и а л е 

П р о б а Влага Si02 AIoO., Fe3<V 
% % % И 

0.78 53.13 38.43- 1.55 — 

0.26 57.38 38.80 1.75 — 

.Пр. 7. ш. 2 0.28 57.22 39.25 1.71 — 

Гр. ГЛ. ш. 1 0.20 63.64 30.32 2.00 2.57 

Пр. 4. ш. 2 . . . . . . 0.28 59.50 36.34 1.52 1.77 

По проекту стандарта „Классификация огнеупорных изделий 1931 г. , !; 
Ин-та норм и стандартов строит, промышленн. шамотные изделия в-зани-
снмости от содержания глинозема подразделяются на группы; 

1. Изделия с содерж. глинеje.ua А 1 а 0 3 от 42 до 46 % 

от 36 до 42 % 

3. „ „ „ , от 30 до 36 % 

Изделия I гр. содержат окиси железа не свыше 2%. Группы Н и Ш 
подразделяются на две подгруппы: первая с содержанием окиси железа 
(Р 20-з) не свыше 2%, а вторая выше 2%. 

На основании химич. анализа шамотные кирпичи из Болотнинских глин 
шурфа I гр. II, и шурфа 2 пр. 4, 6 и 7 могут быть отнесены по указанной 
классификации к гр. II, все остальные к гр. Щ. ' 4 

И с п ы т а н и е ш а м о т н ы х м а с с п р и в ы е р к и х т е м п е р а т у р а х . 

Масса 
•у 

Класс 
Сжатие п эи высок. tu и нагр. 2 '-гр 7см.г 

Шурф Проба % ша Огнеупорность огле- и . о . Н.П. 4% 4 0 « 
мота упорн. при Т° при Т° , при Т° при Т° 

1 Гр. I 40 30 К.Ь'. 1670" В 1132.1 Г774.4 1350.0 1574.4 
„ Гр. И 50 32—33 , 17200 Б 1203.3 1300 0 1447 1647.6 

Гр. Ш 60 31 , 1690 В 1213.2 1315.3 1436.2 1577.5 
а 

Общ. 50 31-32 , 1700 В 1107 . 1264.3 1359,2 1621 
2 Пр. 3 50 31 , 1690° В 1122 1325 1432 1596.0 
Я Пр. 4 50 32—33 , 1720» Б 1071.0 1294.9 1397.1 №12.0 
Я Пр. 5 50 31 , 1690 В 1147.2 • 1315.3 1417.3 1611.0 
ш Пр. 6 " 50 32-33 , 1720 Б 1192.9 1294.9 1420.0 1603.6 
я Пр. 7 50 

• 

33 , 1730 Б 1238 1267 1453 1621 

Испытание шамотных масс при высокой т-ре и нагрузке 2 кгр/см2*: 
на аппарате -Гирш-Гехта характеризуется кривой деформацией плавного 
падения прочности шамотного образца. Наиболее стойкими массами ока¬
зались пробы: 7 шурфа 2, групп Ни Ш шурфа 1-го и проба 6-я шурфа 2-го,.-
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Для сопоставления полученных результатов испытания шамотных об
разцов из Болотнинских глин приводим данные аналогичного испытанна 
огнеупорных кирпичей Боркомбината .Prima", „Паровоз", „Котел", .Ме
талл' и „Москауголь\ 

Т е м п е р а т у р а р а з м я г ч е н и я в °С. 

Наименование 
И.О. 1) Н.П.2) 

кирпича 
И.О. 1) Н.П.2) 4Н.3) 40%.*) Н.О.—40?« Н;П.—40 И кирпича 

40%.*) Н;П.—40 И 

1165 1400 1520 1685 520 285 
.Паровоз* . . 1185 1260 1470 1685 500 425 
.Котел* . . . 1200 1340 1140 • 1675 476 335 
.Металл" . . . T250 1310 ' 1460 1660 410 350 
.Москвугояь* . «95 ' 980 1155 1600 705 620 

По температурам размягчения под нагрузкой большинство испытуе
мых нами кирпичей близки к кирпичам Боркомбината марки .Паровоз", 
„Котел", .Металл", которые характеризуются, как кирпичи средней стой
кости при.высоких температурах. 

. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Исследуемые огнеупорные глины Болотнинско-Ненинского м-ния при
годны для производства огнеупорного шамотного кирпича. По качеству 
кирпича, который можно из них изготовить, они разбиваются на 3 след.. 
группы. 

1-я группа—пластичные, высокоогнеупЪрн. глины, т-ра плавления их 
1740—1730°, содержание глинозема А 1 2 0 3 в сухой глине от 32 — 35%. Те
мпературный интервал (т-ра плавления—т-ра спекания) 430—440° С. Эти 
глины представлены по 1-му шурфу—пластом с глубины 3,9—8,60 метр, 
мощн. 3,22 метр. По 2-му шурфу пластами: с глубин 11, 10—14, 04 метр., 
мощн. 2,94 метр., с чглубины 14,04—16,5 метр. мощи. 2,50 метр. Из глии 
первой группы можно приготовить кирпич по огнеупорности класса Б, 
с т-рой плавления 1720—1730° С; характер излома, механич. прочность вы
держивают нормы ОСТ 3689. По результатам испытания при высокой т-рё 
и нагрузке (2 кгр/см2) характеризуются следующ. показателями;. 

4% деформац. при т-ре 1420—1453° 
40% . » п выше—1600° С 
Это дает возможность считать их кирпичами средней стойкости, блн* 

зкими к кирпичам Боркомбината „Паровоз", „Котел", „Металл". 
П р и в о д и м х и м и ч . с о с т а в , о б о ж ж . к и р п и ч а . 

Гигроск. 
влага в % 

Б с у х о к м а т е р и а л е 

Кирпич из глины 
Гигроск. 

влага в % Кремнезема 
.в 

Глинозема 
Б 'Л % 

Окиси желе
за в %% 

Гр. 11 ш. 1 . . 
Пр. 6 ш. 2 . . 
Пр. 7 ш. 2 . . 

0.68 
0.26 
0.28 

58.13 
57.3?, ' 
57 ,'22 

38.43 
38.80 
39.25 

1.55 
1.75 
1.71 

1) ,И.О.*— температура иаяма отклонения кривой от ее равномерного под'ема. 
2) "н.П.*—температура начала падев ая кривой. 
3) р4%" —температура 4% сжатия, пробы (начало размячения). 
») ,40И"—температура 40% сжатия иробы (конечная температура испытания). 
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П группа.—Глины пластичные, т-ра плавления их 1690—1710° С. Со
держание глинозема в сухой глине от 27—30%. 

Температурный интернал 370—410° С. Эти глины шурфа 1-го залегают 
из глубине—1,91— 3,90 метр. мощн. 1,99 метр. 

-8,60—12,30 . ' „ 3,70 , 
Шурфа 2-го залегают на глубине 5,97—7,02 метр. мощн. 1,05 метр» 

7,02- 7,56 , , 0,34 . 
7,56-10,05 . 2,19 , 

; „ „ 10,05-11,10 „ „ 1,05 „ 
Из них можно приготовить кирпич с огнеупорностью 2-го класса. Ха

рактер излома, дополнит, усадка, мгханич. прочность выдерживает нормы 
ОСТ 3689. 

При производстве кирпича из исследуемых Болотнинских глин необ
ходимо соблюдать следующее: 

1. В состав масс вводить не менее 40'/0 шамота, лучше брать 5096. 
Такое количество шамота доводит усадку масс до нормальной величины: 
7—970, причем по колибру шамот' брать не крупнее взятого при данном 
исследовании. 

Временное сопротивление сжатию кирпича из масс с 50% шамота вы
держивает норму (100 кгр/см3) ОСТ 3689, в большинстве случаев, с пре
вышением. 

2. Обжиг кирпича проводить при т ре 1320—1350° С. 
Обоженные кирпичи при указанной т ре будут иметь небольшую до

полнительную усадку в пределах, допущенных стандартом, большую меха-
нич. прочность (чем получено при испытании) и стойкость при высокой 
температуре и нагрузке. 

III группа. Глины мало угнеупорные с т-рой плавления от 1650—1410° С. 
1 шурф горизонт 12,30—13,60 мощн. 1,30 сред, т-ра плавл. 1525 
2 „ . „ 4,70— 5,92 „ 1,27 \ . я „ 1650 
2 „ . „ .16,50—20,45 . 3,95 „ . , 1405 
По т-ре плавления их можно подразделить на 2 подгруппы. Под

группа „а" с т-рой плавления ниже 1580° С. Эти глины могут найти себе 
применение для производства кирпича типа „Гжельский". Глины под
группы „б", с темературой плавления выше 1580° С, могут найти себе при
менение для производства кирпича с огнеупорностью класса „Г", общесо
юзного стандарта на шамотный кирпич 3689. 



Ипж. ОРЛОВА, Л. А. • 

П о л н о е к е р а м и ч е с к о е и с п ы т а н и е г л и н С а л т о н о -

н е ы и н с к о г о м е с т о р о ж д е н и я * ) . 

И с п ы т а н и е 2 -е . 
ГйИНЫ ПОЛУЧЕНЫ ОТ ЗАП. ГЕОЛ.-РАЗ. ТРЕСТА В КОЛИЧ. 30 ПРОБ. 

В н е ш н и й в и д и т-ра п л а в л е н и я . 
Т а б л и ц » Л6 1. 

в 

! 
1 

ро
б 

Глубина Мощн. Потеря • 

т-ра плав-
сГ пласт. при про Внешний вид 

ра 

£ § метр. в метр. каливай. лення • 

1 1 л 5.50- 7.80 ' 2.30 9.69 Розов, с фиолет. оттен. 30 К.З 1670« 
2 Я 2 | 7.80—10.00 | 2.20 10.96 Желто-бел. с б/колич. темн.-

фиол. включен. 31 V 1690? 
О * 3 1 10.00-12.00 2.00 10.86 Фиолет.-красн. с большим кол. 

1 
I рази, включен. 28 1630° 

4 
т 

4 12.00-12.80 0.80 — Желт.-фиолетов. 26 1580" 
5 

ш 
5 12.в0—15.46 2.65 13.35 С е р а я . 32 1710° 

б 
я 

6 15.45—16.90 1.45 12.82 Серо-белая. 30 ¡670° 
7 2 1 5.25— 7.50 2.25 — Светло-розов, серая. 19 

я 
1520' 

8 * 2 7.50— 9.00 2.50 12.24 Серая с вкл. роз. и красного 
1690" цвета 31 „ 1690" 

9 ш 3 9.00— 9\75 0.75 • 10.20 Св.-серап с жел. и фиолет. 
включен. 31 1690' 

10 я 4 9.75—11.00 1.25 12.30 Светло-серая. 31 1690" 
11 я 5 11.00—11.50 0.50 10.24 Фирлет. с желт, включ. 27 

я 
1ЪЧ0° 

12 я 6 -11.50-12.50' 1.00 13.19 Темно-серая. • 31 16903 

13 я 7 12.50-15.75! 3.25 12.24 я 32 1710° 
14 я 8 15.75-16.30 1.45 11.49 С е р а я . 31 1690° 
15 3 1 6.10—7.90; 1.80 10.99 Фиолет. с серой и желтой 

прослойкой. 
Фиолет. с серой и желтой 

прослойкой. 15 1435° 
16 я 2 7.90— 9.80! 1.90 8.39 Св.-коричн. с сер. прос. 13 1380° 
17 я 3 9.80—11.50; 1.70 10.44 Св.-серая с неб. кол. желтых 

1690" включений. 31 1690" 
18 я 4 11.50-13.90 : 2.40 12.20 Св.-сер. с Ж1-лт. включ. 32 1710* 
19 я ' 5 13.90-13.22 1.32 13.20 Св. серая с Н ' б. колич. жел

1710е 
1.32 

тых включ Л И Й . 32 1710е 

20 4 '1' 1.30— 1.85 0.55 8.15 Фиолет. с сер. и желт, прос
1380" лойкой. 13 1380" 

21 я 2 1.85— 2.10 0.25 6.26 Желт, встреч, окамен. кускгг. 13 1380" 
22 3 2.10—^3.05 0.95 10.31 Роз. с сер. и желт, прослой

1580я кой. 26 1580я 

23 4 3.15—,5.50 - 2.05 13.68 Темн.-сер. с больш. кол. жел
1710' тых включ. 32 1710' 

24 5 5.50— 7.4о 1.90 11.41 С е р а я . 32 1710" 
25 и 

5 
6 7.40— 8.85 1.45 • 10.69 Светло-серая. 31 '1690* 

26 
и 

5 1 11.25-12.20 . 11.53 Фиол. с сер. проел, и желт. 
1435' .95 включен. 15 1435' 

27 2 12.20—14.50 2.30 10.79 Ж е л т а я . 13 1380* 
28 3 14.50—15.20 0.70 13.67 Сер. с желт, включ, 32 „ 1710° 
29 4 15.20-".3.50 1.30 12.98 С е р а я . 33 Я 1730' 
30 » 5 16.50-17.30 0.80 9.08 Светло-серая. ' 30 1 1670« 

*) Разведка геолога Т ю м е н и ^ в а в 1931 г. Экспериментальная часть 
:ехпиком Л о п а т н и к о в о й, Л. Я. 

преходилась 



Температура плавления определялась в электрической криптояовспРз 
печи сравнительно с конусами Зегера. 

На основании температуры плавления, глины каждого шурфа разби
ваются на огнеупорные, малсогнеупорные и неогнеупорные, с целью полу
чения из них шамотного кирпича I и II класса. Для технологического иссле
дования были взяты соседние по глубине пробы глин по каждому шурфу 
и соединены в группы, при чем каждая проба входила в группу в количе
стве, пропорциональном мощности пласта, который она представляла. Групп 
составлено 5, соответственно числу шурфов. Номера проб, об'единенных 
в группы температуры плавления глин, каждой группы указаны в та
блице № 2. 

Т а б л и ц а № 2. 
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12 • 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

' 19 
20 

1 
' я 

я 
V 

2 
* 

» 

» 
> 

** 

3 
» 

4 
• 
5 . 
а 
» 

1 
2 
3 
5 
6 
2 
о 
4 
5 . 
6 
7 
8 
3 
4 
5 

. 4 
5 
3 
4 
5 

И. 

5.50— 7.80 
7.80—10.00 

10.00-12.00 
12.80-15.45^ 
1 5 . 4 5 - 1 6 . 9 ™ 
7.50- 9.00 
9.00— 9.75 
9.75-11.00 

11.00-11.50 
11.50—12.5 ( 

12.50-15.75 
15.75—1^ 30 
9.80-' "0 

' 11.50-; ..)0 
13.90—15.22 
3.45- 5.50 
5.50— 7.40 

14.50-15.20 
15.20—16.50 
16.50-17.30 

ХИМИЧЕСКИЙ 1 

2.30 
2.20 
2.00 
2.65 
1.45 
2 50 
0.75 
1.25 
0.50 
1.00 
3.25 
1.45 
1.70 
2.40 
1.32 
2.05 
1.90 
0.70 
1.30 -
0.80 

ШАЛИЗ 

30 ЗК. 1670° 
31 , 1690 
28 , 1630 
32 , ' 1720 1 
30 „ 1670 
31 . 1690 
31 , 1690 
31 , 1690 
27 . 1610 
31 , 1690 
31 , 1693 
32 „ 1710 
31 , 1690 
32 , 1710 
32 , 1710 
32 „ 1710 
32 , 1710 
32 , 1710 ' 
33 . 1730 
30 , 1690 

ГЛИН КАЖДОЙ 

I 

II 

}-. 

! * • 
\ ГРУПП! 

1676° 

1692 

1704 

1710 

1714 

>1. 

íes* 

171© 

1710 

me 

Т а б л и ц а í*  3,-

Г р у п п ы I II Ш IV 

В л а г а 1.66 1.96 
, . 

2.37 2.96 
• 

2.18 

В с у х 
i 

о м м а т г р и а л е 
10.94 11.29 11.32 12.02 11.09 

Кремнезема 5,0_ 52 51 • 52.35 51.40 43.99- 52.66 
29.62 30.84 31.87 34.29 31.26 

Окиси железа Г е а 0 3 . . . . 3.91 2.12 1.96 1.82 1.87 
Окиси титана ТК52 . . . . 1.S1 2.13 1.69 1.87 1.85 
Окиси кальция Са~0 . . . . 0.80 0.85 0.89. 0.89 0.89 
Окиси магния М Р О . . . . 0.17 0.22 0.24 0.30 0.36 
Серн, ангидрита аОз . . . 0.26 0.25 0.18 0.05 0.23 

0 36 0.51 0.42 0.55 0.44 

Сумма . . . 100.38 100.56 99.97 100.78 100-65 
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По данным химического^анализа состав испытуемых глин по содержа
нию: Si0 2; A l a O s ; Fe 2 0 3 . ближе всего подходит к группе Часов.—Ярскиа 
глин. 

Содержание Si 0 2 в группах I, II, III и V колеблется от 51, 40—52,66%. 
Процент содержания Al¿0¿ стоит в обратной зависимости к процен

тному содержанию Si0 2 , т.-е. наименьший °/ 0 содержания 
Si 0 2 соответствует наибольшему процентному содержанию А13 0 3 и на

оборот, как например: 
Гр. IV Si 0 2 —48.99%; А1 2 О ч —34.29%. 
Гр. II Si 0 2 —52,52%; А 1 2 0 3 —29,62%. 

Содержание Fe 2 0 3 значительно и колеблется в пределах от 3,91 до 
1.82%. Можно предполагать, что такой высокий % Fe2 0 3 (напр. лрупп I— 
3.91%; групп II—2.12%) влиял на т-ру плавления,, понижая ее. 

Содержание щелочей незначительно и колеблется от 0,36- до 0,55%. 
Высокая потеря при прокаливании до некоторой степейи об'ясняется 

содержанием в глинах мельчайших растительных включений бурого цаета, 
которые были обнаружены при отмучивании глин на аппарате Сабанина. 

III. МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

О т м у ч и в а н и е г л и н на а п г И . р а т е С а б а н и н а . 

При отмучивании глин почти во всех пробах замечено присутствие 
растительных включений бурого цвета, за счет которых происходит увели
чение % фракции больш. 0,25 мм. 

Т а б л и ц а № 4. 

VO Фракции Фракции Фракции Фракиин 
3 

о о. с 
больше 0.25 м/м. 0.25 0.05 0.05--С.01 меньше 0.01 

2-я S Грамм Грамм %% Грамм % % Грамм 

1 i €.00 0.00 0.10 2.0 0.98 19.6 3.92 78.4 
9 

2 •0.10 2.2 0.12 2.4 0.37 7.4 4.41 83.2 . 
3 0.14 2.8 0.11 2.2 0 57 11.4 4.18 83.6 

я 
5 0.04 0 8 ' 0.02 0.4 0.07 1.4 4.87 97.4 

т 
6 0.15 3.0 . 0.17 3.4 0.22 4.4 4.46 89.2 
2 0.05 1.0 0.18 3.6 0.52 10.4 4.25 85.0 
3 0.02 0.4 0.07 1.4 0.25 5.0 • 4.66 93.2 
4 0.01 -' 0.2 • 0.02 0.4 0.39 7.8 4.58 91.6 
5 0.03 0.6 0 01 0.2 0.34 6.8 4.62 92.4 
6 0.06 1.2 0.01 0.2 0.10 2.0 4.83 96.6 
7 0.03 0.6 0.02 0.4 0.43 8.6 4.52 90.4 

. _ 8 0.01 0.2 0.02 0 4 0.59 . 11.8 4.38 87.6 
3 0.10 2.0 0.08 1.6 0.60 12.0 4.22 84.4 
4 0.01 0.2 •0 05 1.0 0.22 4.4 4.72 94.4 
5 0.00 0.00 0.01 0.2 0.35 7,0 4.64 92.8 
4 0.02 0.4 0.02 0.4 0.81 16.2 4.15 83.0 
5 0.00 о.оо 0.03 0.6 0.68 13.6 4.29 85.8 
3 0.00 0.00 0.02 0.4 0.30 6.0 4.68 93.6 

.4 tt.OO Ü.00 0.01 0.2 0.03 0.6 4.96 99.2 
5 -0.01 0.2 0.20 4.0 0.95 19.0 3.84 76.8 

Группы 
№№ I 0.07 1.4 0.С8 1.6 0.37 7.4 4.48 89.8 

II 0.09 1.8 0.04 0.8 0.15 3.0 4.72 94.4 
Ш 0 01 0.2 0.03 0.6 0.10 . 2.0 4.86 97.2 
IV 0.03 0.6 0.55 11.0 0.07 1.4 4.35 87.0 
Ч 0.02 0.4 0.20 4.0 ; 0.12 2.4 4.66 93.2 
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К глинам с высоким содержанием глинистого вещества (мелкой фра
кции от 90,0 до 99,2%) можно отнести глины: 

Шурф I проба 5—97,4% 
II , 4—91,6% 

„ III „ 6—96,6% 

Шурф 

III 
Ш 

4— 94,4% 
5— 92,8% 

II проба 3—93,2% 
II , 5-9*2,4% 
11 „ 7—90,4% 
V „ 3—93,6% 
V „ 4—90,2% 

К глинам с содержанием глинистого вещества выше среднего (мелкой 
фракции) от 76.8—89.2% относятся все остальные пробы. 

Механический анализ глин группы I, II, III, IV и V характеризует их 
также как мелкозернистые с большим количеством глинистого вещества. 

IV. ИСПЫТАНИЯ ЧИСТЫХ ГЛИН. 

Для определения пластичности и т-ры спекания из чистых глин были 
приготовленьг образцы в форме цилиндра об'ема 98 см 3. 

Образцы формовались из пластичного теста, предварительно тщательно 
промятого ручным способом, в колич. 12 шт. от каждой группы. 

Сушка образцов производилась вначале при т-ре 10—15° С в. тече
ние одних суток, затем при 20—"30° С в течение 3—4 суток и наконец, при. 
т-ре 50—60°С до постоянного веса. При таком 4 методе сушки образцы не 
теряли своей формы, не имели трещин и искривлений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУХИХ ОБРАЗЦОВ 
Т а б л и ц а № 5 

№№ Водозатвор. Рабочее Линейная Сопр. сжат. 

п/п. в °Л % 
водосодер-

в кгр./см.5 
Примечании 

п/п. групи. в °Л % жан. в % % усуш. в % % в кгр./см.5 

1 I 31.61 24.06 •6.7 14.15 
2 II 36.12 26.53 8.4 19.51 
3 III 37.08 26.28 8.5 18.48 
4 IV 39.57 28.40 9.0 - 17.77 
5 V 35.42 26.16 8.6 19.88 

Водозатворяемость и рабочее водосодержание определялись по ф о 
рмулам: 

вес пр. в пласт, сост.—вес пр. высуш. при 1 1 0 ° 1 Л _ 
Водозатворяем. = К : — - - Х * ™ 

.' вес пробы высуш. при Н 0 ° 
- вес. пласт, матер.—весвоздушн.—сух. ч у .л-.' 

Раб. водосод. — — X 1 0 0 
вес пластичн. материала 

Линейная усушка вычислена из об'емной по формуле: 

V=-3L- 3L» , L* 
-г 

1 0 0 1 0 0 А 

.V"—об'емная усушка в %%; „Ъ"—линейная усушка в %%. 
Данные механического анализа: водозатворяемости, усушки, а также 

пластичности рабочего теста на ощупь, характеризуют глины как доста»-
точно пластичные для производства шамотного кирпича. 
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О п р е д е л е н и е т е м п е р а т у р ы с п е к а н и я . 

Д Л Й определения т-ры спекания обжпг образцов производился в ке
росиновой печи лабораторного типа при различных т-рах ( 1 2 3 0 ° , 1 3 0 0 " , 

1 3 2 0 Е ' , 3250") в течение 1 2 часов с последующим остыванием до двух суток. 
Т а б л и ц а № 6. 

групп 

Линейная у садка в ?£ ?» Еодрпоглощаем. в Кажущ. пористость в ?6 »6 

групп 1230° 13(лГ 1320° 1350" 1230° 1300° 1520° 1350° .1330° 1300° 1320° 1350° 

1 ! 16.5' 17.8 18.2 13.9 9.07 6.63 3 22 4.96 19.27 12 23 7.29 11.20 
2 и 19.3 20.3.' 20.95 20 85 16.63 4.78 2.12 3.34 27.3 10.7 4.83 7.61 
3 ш 18.5 20.3 20.5 21.1 9.69 4.73 1.37 1.94 20.2 10.6 3.13 4.46 
4 IV 22.2 23.7 23.0 23.3 2.53 1.20 1.К5 2.03 6.0 14.24 4.64 4/95 
3 V 

1 
21.2 26.1 22.0 21.2 3.45 1.15 1.32 1.66 7.31 2.77 1.93 3.91 
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В практике керамического исследования принято брать за темпера-
Туру спекания глины ту температуру, при которой образец, будучи обож
жен, иымеет водопоглащаемость не более 2% 

- „ вес насыщ. обр .— вес сух. образца. 
Водопоглащаем. = -• - —^ ' . X100 

вес сухого образца 

Кажущаяся пористость: вес насыщ. обр. — вес сух. обр. 
об'ем образца 
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Первый обжиг производился при т-ре 1230° и, как можно видеть 
из табл. и прилагаемых диаграмм, образцы дали большой % водопогло-
щаемости. 

При т-ре 1300° 1, И и III группы дали также значительный % водо-
поглошаемости. Группы же IV и V уже перешли т ру спекания. По диа
граммам можно предполагать, что т-ра спекания для IV гр. лежит в пре
делах 1270°—1300°, для V группы — 1280°— 1300°. Это же подтверждается 
линейной усадкой, которая при этих т,-рах дает свой максимум. 

Т-ра спекания I и II групп лежит '.в интервале 1230°—1350°, что видно 
из прил. диаграмм. Больший .скачек водопоглащаемости (3,22%—4,96% 
I гр.; 2.12 — 3.34%—II гр.), в интервале от 1320° до 1350° не дал возмож
ности определить точно т-ру спекания этих образцов, но можно пред
полагать, что для II групп, она лежит близко к-1320°, а для I групп, 
около 1330°. 

Т а б л и ц а .Ns S. 

Группы 

Т-ры 
1 11 11 

> 

V 

Т-ра спекания 1 3 2 0 ° - 1350° 1320°-1350 1320° 1270°- 1280° 

350°—320° 370-340 390 430 430 

(Температурный интервал = т-ра плавления — т-ра спекан.). 
По температурному интервалу образцы можно отнести ко II группе 

глин Часов.-Ярского м-ния. 
Табл. 20 книги: .Огнеупорные глины Часов-Ярского месторождения'. 

Вып. ГИКИ 20-й). 

V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ШАМОТНЫХ МАСС. 

Для дальнейших испытаний пригодности глин для производства ша
мотного кирпича были приготовлены образцы из шамотных масс. В каче
стве отощающего вещества был взят шамот из тех же групп 1лин, обож
жённых при т pax, указанных в табл. 9. Дробление шамота производилось 
на дробилке Блэка лабораторного типа. 

Гранулометрический состав шамота был взят следующий: 

Г р а н у л о м е т р и ч е с к и й с о с т а в ш а м о т а . 
Т а б л и ц а № 9. 

п/п групп 
Т-ра обжига 

Во ДОЛОГ Л. 
в °/о°/о 

Величина зерна в ы/н. 

п/п групп 
Т-ра обжига 

Во ДОЛОГ Л. 
в °/о°/о от 3—2 м./ы. от 2—1 м/м 1—0 мм. Всего 

1 I 1140* 25.0 20 К 5 0 « ' ЗОН 100« 
2 и 1160° 20.24 » * • 
3 Ш 1140° 9.21 . » в* * 

< 

4 IV 1140 22.49 я 
5 V 1190 7.45 W т • 

Шамотных масс было составлено 12 с различным содержанием ша
мота (см.* табл. 10). 
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С о с т а в ш а м о т н ы х м а с с . 
Т а б л и ц а 10. 

п/п групп масс 

Количество шамота Количество ГЛЯНЬ! 

п/п групп масс Весовое колич. 
в кгр. и % Весов. ;:олич. 

в кгр. % м 

1 I 1 16.0 50 16.0 50 
2 I 2 12.3 40 19.2 60 
3 я 3 19.2 60 19.8 40 
4 1К 1 12.0 50- 12.0 50 
5 2 12.0 60 8.0 40 
6 11*1 1 ' 10.0 50 10.0 50 
7 о 12.0 ?. 60 8.0 40 
8 3 8.0 Й. 40 12.0 60 
9 IV 1 7.2 1 50 7.2 50 

10 2. 10.3 60 7.2 40 
11 V 1 9.0 50 9.0 50 
12 2 11.0 60 7.3 40 

Формовка шамотных образцов производилась ручным способам и 
прессованием на прессе Амслера Ляфона под давлением 15 кгр/см 2 . 

Образцы формовались ввиде цилиндров высотой и диаметр. 5 см,, 
кубиков'размера 7 X 7 X 7 см. и кирпичей малого размера 2 3 5 X П 2 Х 6 5 м м . 

Влажность рабочего теста при ручной-формовке колебалась от 17 до 
29%, при. прессовании от 5 до 18%. ' 

Сушка шамотных образцов велась' :таким же методом, как и образцов 
из чистых глин. При данных условиях сушки кирпичи не имели трещин и 
искривлений. 

Х а р а к т е р и с т и к а с у х и х ш а м о т н ы х с г б р а з ц о в . 
Т а б л и ц а № 11. 

п/п 
№ 

групп 
№№ 
масс Формовка Водозэтворяе-

мость в % % 
Рабоч. водосо-

держ. % % 
Линейная 

усушна Н 

1 I 1 Ручная 27.18 21.43 3.3 
2 я. 2 я - 27.12 21.33 3.74 
3 • я 3 Я 

Прессом 
V 71 21.08 2.7 

4 » . 1 
Я 

Прессом 2 03 17.32 1-6 
5 2 2 У8 19 73 1.8 
6 я 

11 
3 * 24.04 19.26 1.5 

7 
я 
11 1 Ручная 28.42 - 22.06 4.75 

8 !•• 2 п 22.70 18.49 3.4 
9 В -1 Прессом 

Ручная 

15.31 13.26 1.1 
10 п 2 

Прессом 

Ручная 
19.19 16.04 1.1 

11 Ш 1 

Прессом 

Ручная 22.99 18.69 * 3.8 
12 • 2 ш 22.27 18 22 3.3 
13 » 3 » 

Прессом 
26.16 20.76 4.95 

14 а 1 
» 

Прессом 17.87 15.05 2.4 
15 Я 2 и 16.28 14 00 0.8 
16 3 23.79 18.83 4.0 
17 IV 1 Ручная 25.53 21.43 4.6 
18 я 2 я 27.28 21.59 3.8 
19 » 1 Прессом 24.98 19.96 4.9 
20 я 

V 
2 20.30 16 86 1.7 

21 
я 

V 1 Ручная 25.75 20.72 , 4.15 
22 • 2 26.80 22.49 3.85 
23 я Л Прессом 17.70 14.99 1.3 
21 я 2 » 20.80 

* 
17-21 г.е 
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Водозатворяемость, рабочее водосодержание и линейная усушка опре
делялись по формулам, указанным выще при испытании чистых глин. 

Обжиг образцов производился на Гурьевском металлургическом за
воде вместе с производственным шамотным кирпичем при т-ре 1300°. 

Обожженные г С разцы имели светло-и темно-желтый цвет, однородный 
излом, не имели впадин, глубоких трещин и искривлений. Поверхность 
была испещрена сетью мелких посечек. ~ .. . -

По огнеупорности кирпич можно разбить на следующие классы: 
(ОСТ 75): , 

I групп, т-ра: плавления 1655° — III класс 

И. „ » ' , 1690 , Н , 
ш , , lroo . и . 

IV „ „ . „ ' 1700 „ I „ 
V „ „ „ 1700 „ II я 

К с п к т а ш ю о б о ж ж е н н ы х о б р а з ц о в . 
Т а б л и ц а № 12. 

-F 1 
с Фь-риоа- Водопогл. п Кажущаяся -Ьбщ. лип. Пи. Лин. усадка Врем. coup. 

г--; 

% ь пор пет. в 
SÎÎ6. усадка в % W после об леи га сжатию в 

% масс ка % ь пор пет. в 
SÎÎ6. усадка в % W в Çi "Л игр/см 2 

1 1 ' 1 • Ручная 12.38 25.55 9.56 6.26 164.27 
t 

12.42 '23.84 10.43 6.72 22J.G5 
ö О 15.88 29 31 7.95 - 5.25 94.52 

- 1 Прессом 12.20 23.28 8.5 6.9 282.23 
5 11.23 21.9 10.00 8.2 • 15!.74 
6 2 -3 10.02 20.49 7.8 6.3 158.74 
7 И 1 Ру\м ' • 17.34 30.57 7.7 3.05 92.09 

•8! H 2 
Ру\м ' • 

17.28 30.24 5.63 . 2.23 96.45 
. У , 1 Прессом - 14.62 - 27 8 -1.2 . -3.1. 138.23 

.10 2 13.98 :с5.75 .4.1, .3 .0 129.71 
И III 1 Ручная 12.61 24.05 8.0 4.2 131.09 
12 2 .. 13.84 25.74 6.9 3.6 93.50 
13 3 12.64 23.28 10 50 5.55 189.54 
14 1 Прессом 10.46- 20.94 . ••• 6.3 3.9 147.21 
а5 2 10.89. 21.7 4.8 4.0 . 140.56 
16 3 11.63 21.95 9.6 5.6-' • 137.51 
17 Г / 1 Ручная 11.8 - 2 1 7 ' ' 10.0 5.4 93.99 
18 2 13.13 24.03 8.9 ' ' 5,1 92.76 
19 1 Прессом 9.64 18.50 11.15 . 6.55 97.47 
20 2 10.14 19.93 7.25 5.55 125.00 
21 V 1 Ручная 

и 
Прессом 

13.14 23 58 9.26' 5.11 84.7 
22 2 

Ручная 
и 

Прессом 
14.02 24.69 7.9 4.05 70.64 

23 1 

Ручная 
и 

Прессом 11.33 20.42 6.80 5.55 122.13 
24 -• 2 10.28 . 19.84 6.05 ' 5.45 179.10 

'Как видно из табл. водопоглощаемость и кажущаяся пористость из
меняются в зависимости от количества отощающего' вещества.. 

С повышением % шамота водопоглощаемость и кажущаяся пористость 
повышаются. Надо заметить, что такое заключение можно сделать только 
в отношений ручной формозки.^ При прессовании с увеличением % шамота 
происходит обратное явление, т/ е. с увеличением % шамота водопоглощае
мость и кажущаяся пористость понижаются. 

; Линейная усадка с повышением % шамота уменьшается (см. табл. № 12). 
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Х и м и ч е с к и й а н а л и з ' ш а м о ? н ы х о б р а з ц о в . 
Т а б л и ц а 13. 

Г р у п п ы I II III ' IV V 

Влага 

% содержания 
0.14 0.18 0.18 0.16 0.20 

% содержания 

В с у х о м ' м а т е р и а л е 

'о.13 0.24 0.12 0.16 0.16. 
58.60 58.24 58.51 55,12 58.36 

глинозема + окиси титана 
А 1 3 0 3 + Т 1 Оо ' . 35.03 36.66 36.56 40.90 "38.02 

окиси железа Ре 2 0 3 . . . 4.03 2.26 . 2.18 1.93 1.68 
окиси кальция СаО . . . . 0.75 0.70 0.85 • 1.02 0.40 
•окиси магния М д О . . . . 0.25 0.23 0.12 0.15 0.20 

Сумма 9S.79 98.33 93.34 99.28 98.82 
На О + К, О ; 1.21 1.67 1.66 0.72 1.18 

(По разности) 

По проекту стандарта „Классификация огнеупорн. изделий" от 1931 г. 
Э. Келлера, шамотный кирпич в зависимости от содержания А ! а 0 3 и Fe 2 O a  

разбивается на группы и п/группы: • _ • v 

I гр. изделия с содержанием А1 2 0 3 от 42 до 45% 

И л * „ .36. „ 42% 

• Ш „ . ,„ „ 30 „ 36% • 

Подгруппы: а) с содержанием FzO's не выше 2% 

в) „ . » выше 2%. 

Испытуемые образцы гр. I, II и III с содержанием: 

- А1 20з + ТЮа Fe 2 0 3 -
- • ' I группа — 35.03% 4.03% 

^ и — 36.667o 2:26% ' 

. III „ — 36.55% 2.18% 

(при чем TiO-г в прокаленном состоянии будет не более 2%). 

Можно отнести к III "ср. подгруппы „в*. 

Группы же IV и V с содержанием: . - . _ • _ • 

"~ : ' AbOj-l-TiOo Fe>03 

IV группы — 40.90̂ 4 1.93% 

V „ — 38.02% 1.68% относятся ко Игрун-
пе п/группы „а". -
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Д е ф о р м а ц и я п о д н а г р у з к о й п р и в ы с о к о й т - р е 
Т а б л и ц а № 14. 

М?>4 | 
групп масс 

Н. 0. 
Г С 

н. П. 

г с 
4% сжат. 

Г с 
40 ?» сжа

тия 
1° с 

Интервал 
40?4 Н.О 

.1° с • 
Интервал 
40% Н.П. 

Г С 
Впешний вид 

1 | 2. • з , 4 5 . 6 . 7 8 9 

I 

11 

III 

IV 

V 

3 

2 

2 

2 

2 

1172 

1060.91 

1203 

1091.37 

1066 

. 1254 

1254 

1294.9 

1325.51 

1269.38 

1376.5 

1313.87 

1386.7 

1432.65 

1376.5 

1600 

1607 14 

161.4.3 

1652.5 

1601.2 

428 

546.23 

411.3 

561.13 

535.02 

* 

346 

. 353.14 

319.4 

327 . 

331.64 

Сжался бочепко-
обр.ямо. Трещин 
почти нет. ^ 

Боченко-об^язчо. 
Есть глубок, трещ. 

Боченко-оЛразно. 
Есть неглуб. трет. 

Бочс нко-иора.шо; 
Есть, неглуб. трещ. 

Боченко-обоа.шо. 
Есть глубок, трещ-

«оо* м<Г Мо" »оо" вго' сюо* шил- вов" Лив* |»о' не»' 

Деформация под нагрузкой при высокой т ре определялась на при
боре Гирш-Гехте. Нагрузка равнялась 2 кгр см5* для всех образцов, за 
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исключением V группы, для которой по ошибке дали нагрузку = 2306 
кгр/см1'. . . 

1) „Н. О." — т-ра начала отклонения кривой от ее равномерн. под'ема' 
2) „Н. П." — т-ра начала падения кривой. 
3) 4%—т-ра 4% сжатия, пробы (начало размягч.). 
4) 40%—т-ра 40% сжатия пробы (конечная т-ра испытан.). 

Из данных таблицы № 14-наиболее стойким при высокой т-ре под 
нагрузкой оказался образец гр. IV массы 2, который и по огнеупорности 
относится к I классу (ОСТ 75). 

Для характеристики испытуемых образцов приводим данные испыта
ний глин Б о р к о м б и н а т а сравнительно с нашими. 

Т а б л и ц а № 15. 

Наименова-' 
ние 

кирпича 

И 

7 Р П ; 

ша а 

спытание Боркомбината Испыта
ние С и б В И С М а Наименова-' 

ние 
кирпича 

И 

7 Р П ; 

ша а 
„ Паро 
воз" 

„Ко
тёл" 

,Ме- 1 
тал л" 1 УГ"ЛЬ" I . ,'н Tlf" IV 

10 

V 

1 2 3 4 . 5 | _ 6 • 7 8 9 

IV 

10 11 

,н . -о* 1165 1185° 1200 125oJ 855 1172 • 1060 1203° 1091.37s 1066° 
„Н. Н" 1400 12G0 1340 1310 У̂ О 1254 1254 9 Г 1291.9 1325.51 1269.3S 

4% 1520 М70 1440 1460 1155 1376.5 1343.87 1386.7 1432:65 1376.5 
40% 1685 1685 1676 1660: 1600 1600 1607.14 1614.-3.1652.5 1601.2 

Яятер.40Н И.О. 520 500 475 4101 705 428 516.23 411.3 561.13 535.02 
. 40% НИ. 286 425 335 350| 620 346 353.14 319.4 327 ' 331.64 

Из данных Боркомбината видна, что наилучшие результаты дал кир
пич „Prima", который может быть.отнесен к кирпичам хорошего качества. 

„Паровоз", „Котел", „Металл" близки мчежду собой и являются кир
пичами среднего качества. 

Кирпич „Москва-уголь" оказался невысокого качества. 
Сравнивая данные наших испытаний с данными испытаний Боркомби

ната можно видеть, что кирпичи из Болотнинских глин могут быть отнесены 
. к кирпичам среднего качества, при чем нз них нужно выделить гр. IV, 
массу 2, как давшую наилучшие показатели испытания. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Г р у п п а IV. 

Пробы глин шурфа 4-го с глубины 3.45—7.40 метр, об'единенные в 
группу IV. Они достаточно пластичны, с температурой плавления 1710°, с вы
соким содержанием глинозема (А1 20 31 — 34,29%, невысоким содержанием 
окиси железа (Fe 2 0 3 )— 1.82%, и небольшим общим количеством плав
н е й — 3.61%. На основании классификации огнеупорных глин по глинозему 
„Союз огнеупора" применительно к металлургии:-

Класс Содерж. глинозема в 9» 
0 от 34 и выше 
1 . . . V . . от 30 до 34 

- . II от 25 до 30 

общее количество плавней 6—7%, окиси железа Г е 2 0 3 не более 3%, глины 
I V гр. относятся к 0 классу. 
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При изготовлении из них шамотного кирпича отощение массы шамо
том следует 'доводить до 50%. 

При пластичном способе формования лучше работать с крутыми мас
сами при высоком давлении. 

Обжиг производить при т-ре не ниже 1300°, т. к. при температурах 
ниже указанной, не происходит спекания глин входящих в состав этойг 
труппы. При соблюдении этих условий шамотный кирпич можно получить 
следующего качества: -

1. Огнеупорность — класс „ 6 я — 1710° по О С Г 3689. 
2. Кажущ. пористость 19% (форм на прессе) 24 (форм ручн.). 

Удовлет. ОСТ 3689. 
3. По данным'хим. анализа: содерж. глинозема ( Л Ь 0 3 ) — 40,9% 

•г '• окиси железа (Ре 2 0:5) — 1,9о% 
что соответствует группе II подгруппы „а" по проекту стандарта „Класси
фикация огнеупорных изделии 1931 г." Э . К е л л е р . 

Кривая деформации образца при высокой температуре и нагрузке 
2 кгр/см 2 характеризуется плавным падением его прочности: 

СО" Начало падения кривой наступает при v°— 1325,5 
4% . сжатия образца „ - „ „ = 1432,6 *• 

40% „ ' „ „ „ в = 1625.5 
что является показателем средней стойкости данного' кирпича, близкого 
по качеству к кирпичам Боркомбината марки: „Паровоз", „Котел", „Металл". 

Г р у п п ы : II, III, и V . 
В группе II об'единены: 

глины проб; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шурфа 2 взятых с глубины 
7.50 — 16.30 метр, f плавлен 1690°. 

В групп. III глины проб: 3, 4,5 шурфа 3, взятых с глубины 9.80— 15,22 
метр. t° плавлен —1710°. ' • 

В-групп. V глины проб: 3, 4, 5-шурфа 5 взятых с глубины 14,50 — 17,30 
метр. t° плавлен —1710°. 

Все глины групп, на основании механического анализа, являются тон
козернистыми. По содержанию высокого % глинистого вещества: . 

Гр. м . . . . . 94,4% • . . , - • 
Гр. III . . . . . 97,2% . ' • ;: 
Гр. V . , . . . 93,2% , ~ 

водозатворяемости, большой воздушной усадке и пластичности теста, 
порыальн. густоты могут характеризоваться как достаточно пластичные. 

По данным хим. анализа содержание: 
Глинозема. Окиси железа. Общее колич. 

плавней. 
<А! 2 0,) (Fe 2 0 3 ) 

Гр. II . . . . 30,84% 2,12 3,95 
Гр. III . . .-. . 31,87% . 1,96 3,69 
Гр. V . . . . 31,26% 1,87 3,79 

относятся к Г классу глин, (по классификации „Союз-огнеупора"). На 
основании данных, полученных в результате керамического испытания глин 
групп II, Ш и V, для производства из них кирпича следует руководствоваться 
выводом, сделанным по отношению глин группы IV. 

Шамотный кирпич, который можно получить из данных глин, без де
тального разграничения, характеризуется следующими показателями: 
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О г н е у п о р н о с т ь . 
Группа И . . . . 1690э 

' Группа-III . . . . 1700° 
Группа V . . . . -1700°. 

На основании ОСТ 3689 кирпичи указанных групп относятся к классу 
„В", ближе к верхней границе. 

2. По данным хим. .анализа содержание: . ' 
Глинозема. Окиси жаяеза. 

' ( А Ь О з ) , (Fe 3 0 3 ) ; 
• " Гр. II .. . , . .-35 66% . .-• 2,26% 

- Гр. Ш . . . . . 36.56% . 2,18% " . 1 

Л Го. V. . . . . . 38.02% - 1,68% относятся к гр. 
' . , II п/гр. „а" 

по проекту классифик. огнеуп., изд. 1931 г. Э. К е л л е р , относятся 
к гр. III п/гр. „I". -

Кривые деформации образцов, при. высокой температуре и нагрузке 
2 кгр/см 2 , характеризуют группы Ш и У лучшего качества, чем кирпич 
группы П. В общем кирпичи могут считаться средней стойкости. 

Г . р у п п а I. ^ 
В группу I были об'единешл проб I, 2, 3, 4 из шурфа 

1-го с глубины 5.5— 12,00 метр. 
12.80— 15,45 „ 

Глины I группы — пластичные, мелкозернистые, по химическому составу 
загрязнены окисью железа (Fe 2 0 3 ) — 3,91% со значительным количеством 
плавней до 7% и температурой плавления —1670°. ' 

В производстве кирпича следует руководствоваться выводами, сде
ланными по' отношению к группе IV. 

Обжиг изделий из глин г.рупп.Ыу! следует проводить при. температуре 
1320° — 1350°, ввиду ее спекаемости в этом температурном'интервале. Кир-
лйч, который можно получить из этой глины, характеризуется следующими 
показателями: . • " . 

1. Огнеупорность. 1655° соответствует классу „Г" ОСТ 3689. 
2. Содержание глинозема,в кирпиче без отделения"—35%. ^ 
3. Испытание при высокой температуре и нагруз. 2 кгр/см 2 показывает^ 

что деформац. 4% наступает'при t° = 1376°C. Такой кирпич может быть 
использован для работы в неответственных местах заводских печей. . 



Инж. ТАИСИЯ БОРОДИНА 

Т е х н о л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е п р и г о д н о с т и г л и н ы 

С о б о л е в с к о г о м е с т о р о ж д е н и я К р а с н о я р с к о г о р а й 

о н а д л я п р о и з в о д с т в а ш а м о т н о г о к и р п и ч а . 

По пятилетнему плану индустриализации Сибири была запроектиро
вана постройка завода по выработке шамотного припаса в 1930-31 году 
на базе огнеупорных глин Красноярского района. 

Несколько из этих глин исследованы в Сиб. Отд. ВИСМ'а в данном 
случае—глина Соболевского месторождения. Проба ее была получена от 
Средне-Скбирского Географического Общества. 

^ 1. Внешнее описание. 
•Глина светло-зеленого цвета. Однородная, включений нет. Пластична. 

Мелкозерниста. Под действием соляной кислоты не вскипает. 
2. Ситовой анализ глины: 

Величина 
зерна в мм. 

Осталось на сите 144 отв./кв. см. 0.49 1.16% 
-. „ • , 900 „ „ 0.20 0.39% 

„ , 2500 „ „ 0.120 0.37% 
„ „ 6400' „ „ 0.075 0.87% 
„ „ 10000 . „ 0.060 0.36% 

Всего . . 3.15% 

Прошло через сито 10000 отв/кв. см. . . . . . . 96.85°/о 
3. Огнеупорность и химический анализ: 
Температура плавления 31 КЗ—1690° С. 
Сплавленный черепок глины светло-серого цвета: 
Гигроскопическая влажность 4.20%. 
В сухом материале: 

Потеря от прс«калнвания 9.75% 
Кремнезем (5Ю 2) 55.91% 
Окись аллгоминкя (А12 03) . . •-. 29.16% 

железа (Ре, 0 3) 1.57% 
кальция (СаО) 0.98% 

„ магния (М^О) . . . . . . . . . . . . . 1.49% . 
Серный ангидрит (ЗО а) . . . . . . . . . . . 0.45% 
Щелочи (К 2 0) . . . г . . . . . _. . . . 1.22% 

Сумма . Г . 100.53% 
4. Определение пластичности: 
- . . - - . ' ' Класс пластич

ности, 
• По весу восьмерки— (И8.0)Метод Думлера . ' г . » , 1 

По усушке (9%) . I 
По гигроскопичности (4.2%) .2 

По результатам, определяющим Пластичность, глина пластичная и от-
аосится к I классу., ' « 
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5. Отношение глины к сушке: 
" Усадка сушки при 17° С . 9°/о 

Усушка определялась усадочной чертой на образцах, размером 
125>Г 60>(33 мм. 

6. Состав шамотных масс. 
Для выяснения пригодности глины в производстве шамотного огне

упорного кирпича были составлены шамотные массы. 
Связующая глина мололась в шаровой мельнице и просеивалась через 

сито 64 отв. на кв. см. Величина отв. 0,75 мм. 
В качестве отощающего' вещества был взят шамот этой же глины. 

Шамот обожжен при температуре 1250°, размолот на дробилке Блека ла
бораторного типа и рассевам н? ситах разделен по крупности зерен на 
3 фракции: 

1 от 3.0 — 1,5 мм. 
2 от 1.5 — 0.75 „ 
3 . . . . . . . от 0.75 — 0.00 „ 

Для нахождения рецепта шамотной массы, отвечающей составу кир
пича лучшего качества, было составлено 6 разных по крупности шамотных 
смесей соответственно 6-ти точкам на диаграмме 3-х компонентов. 

Диаграмма 3-х компонентов: 
1. Зерно шамота 

2. 
3. 

величиной от 3.0 —1.5 мм. 
от 1.5 —0.75 мм. 
от 0.75—0.00 мм. 

При чем каждая шамотная смесь входила поочередно в массу с 70» 
50 и 30% глины по весу от сухой массы. См. таблицу № 1. 

Т а б л и ц а № 1. 
Состав шамотных масс. 

№№ 
масс 

Колич. 
глины 

. в % % 

Кол ич. • 
шамота 
в %•% 

С о е т а в ш а м о т а №№ 
масс 

Колич. 
глины 

. в % % 

Кол ич. • 
шамота 
в %•% 3—1.5 1.5-0.75 0.75—0.00 

1 70 30 60 20 - 20 
2. 40 40 20 
3 20 60 20 
4 40 20 - 40 
5 * 20 40 40 
6 г 20 20 60 
1 50 50 60 20 20 
2 V • я 40 40 20 
3 я 20 •60 - 29 
4 • я 40 - 20 40 • 
5 . » 20' 40 40 
6 » я 20 .20 • 60 
1 30 70 • 60 20 20 
2 я 40 40 20 
3 * 20 60 29 
4 1 г • 40 20 . 40 
5 V 9 

20 40 40 
6 и и '.- •> - 20 ' 60 
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7. Для техническогоиспытания из пластичного теста были сформо
ваны в ручную образцы" размерами 30><30X30 м м - и 50X50X50 мм. 
Сушка образцов производилась в течение 12 дней при температуре 17°С, 
затем в течение суток в сушильном шкафу при постепенном повышении 
температуры до 110° С. 

8. Обжиг образцов. 
Обжиг образцов был произведен в лабораторной керосиновой печи • 

до температуры 1350°С в течение 9 часов. Наивысшая температура выдер
живалась; 2 часа. •..;; . 

.9. Испытание образцов из шамотных масс. 
1) Линейная усадка масс производилась-об'емным методом и вычи

слялась по формуле: 

31. й - - + — - = и 
100 (ЮОг' 

Ь — линейная усадка в %. 
. и—об 'емяая „ .„ 
2) Водозатворяемость вычислялась *тз %% по формуле: 

-вес пробы в пласт, состолн — яэс пробы высушек. 'при >10° 
Водозатворяемость = — - - : -—— V' 100 

вес пробы высушен, при ПО 

По внешнему осмотру .обожженные образцы из масс с 3096 шамочт-
вследствие значительной усадки 10, 11, 12% имели вогнутую поверхность.' 
покрытую сетью посечек, переходящих в трещины. Образцы из масс, со-... 
держащих шамота 50% и выше, имели правильную форму. На поверхно
сти трещин не было. . 

Результаты исследования обожженных масс сведены в следующую 
таблицу № 2. 

Т а б л и ц а >й 2.-

Количество глины ' 

в массе 

- - - ь . ...... 

- №№ 

масс 

Водозатво-
ряе.мость в 

Воздушн.. 
усадка в. 

56 п 

Обож 

Усадка 
после об

жига в ?б % 

женлых при 

Пористость 

1350 'С , 

Вр. соиро-
типл. сжа
тию кг/с». 3 

в . . . . .^Г 

70 1 33.0 7.35 ' 10.52 8.71 Г63.7 
и .2 . 32.0 • 8.2 11.7 7.86 329.0 
» 3 31.0 8.82 12-1 8.43 295.1 
» 4 — 9.45 11.6 6.37' 320.0 
* 5 — 8.90 12.75 • 7.93 О 2 . 0 
Й 6 — 8.75 Г2.35 7.29 386.0 

50 1 25.0 6.07 6.52 11.71 60.0 
2 28.7 6.6 6.3 11.98 73.4 

а 3 27.е - 6.55 . 6.0 11.8 . 78.0 
и 

4 24.7 — 7.15 10.31 85.0 
0 

о 27.0 5.65 6.55 11.96 105.1 
6 30.0 6.4 7.2 11.9 109.1 

30 1 20.0 3.0 3.2 12.3 67.0 
» 2 20.7 2.5 3.8 11.72 70.2 
а 3 22.7 1.7 0.2 . 12.6 87.2 
я • 4 22.0 3.0 3.4 12.5 71.2 
» 5 25.3 .2.3 3.0 12.81 80.5 
• 6 27.0 2.65 4.1 12.24 110.5 

1,0. В результате испытания: водозатворяемости, усушки, усадки, по -
спетости и временного сопротивления сжатию, шамотные массы показали 
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правильное изменение величин с увеличением количества шамота. Также 
наблюдается правильность изменения этих величин в зависимости от 
уменьшения, средней, крупности шамота,- начиная ,с I массы до 6 включи
тельно, но не во всех массах. Надо предполагать, что последняя зависи
мость была за пределами точности нашего опыта. Массы с 30% шамота 
характеризуются с одной стороны хорошими показателями механической 
прочности и пористости, с другой стороны большей усадкой (11.7—12.75%), 
которая привела к искривлению поверхностей и трещинам образцов из 
этих масс. 

Массы с 50% шамота характеризуются - нормальной усадкой-6.5—7.2%, 
вследствие чего образцы в процессе сушки, обжига, сохранили правильную 
форму и не обнаружили трещин. Массы 5 и 6-я' по данным испытания, 
являются лучшими. Их состав может быть рекомендован как близкий ре
цепт шамотной массы для кирпичей лучшего качества из глин Соболев
ского месторождения. 

З а к л ю ч е н и е . • 

1. Глина Соболевского месторождения пригодна для производства 
шамотного кирпича, стоящего-по огнеупорности на верхней границе 11-го 
класса с температурой плавления—31 КЗ 1690° С. 

2. В производстве кирпича глина требует отощения; близкое к 50% 
шамота н выше. Такое отощение доводит, усадку кирпича до нормальной 
величины 6—1%, 

В процессе сушки и обжига кирпича, его форма не искажается и на 
поверхности не образуется трещин. 

3. Для удовлетворительной механической прочности и плотности 
кирпича, следует . брать шамот по колибру близкого к составу соответ-
стзующего точке 5 на диаграмме .3-х компонентов, т. е. 0.5 мелкого (круп
ностью менее 1 мм зерно) от' всего количества вводимого в' массу. 

4. Глины обладают удовлетворительной связующей способностью,-
Надо предполагать, что сырец, из массы, отощенной до 50—70% шамотом, 
будет иметь достаточную прочность при транспортировке" в производстве,-
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С а л а и р с к и е г л и н ы к а к с ы р ь е д л я п р о и з в о д с т в а 

о г н е у п о р н ы х и з д е л и й . 

Образцы Салаирской глины взяты с площади месторождения Кузнецк-
строя. Они представляют собою тощие белые массы со значительным со
держанием молочного кварца всех степеней крупности. Общее количество 
кварца в глине, просеянной через 3-миллиметровое сито по данным рацио
нального анализа 54°/о; при чем большая часть-кварцевых частиц имеет 
размеры меньше 0.06 мм. Эта глина бедна окисью алюминия, которой в 
испытанных образцах не содержится более. 17°/о. 

Попытка улучшить ее путем отмучивания не дала ощутительных ре
зультатов. Температура плавления осталась почти прежней— 169°С, что сле
дует, об'яскить тонкостью зерна имеющихся в ней плавней и потому не 
поддающихся отмучивакшо. Со стороны пластичности, хотя глина после 

• отмучивания и улучшились, но все таки по классификации Дюмлера, она 
остается глиной средней пластичности и, что особенно важно, прочность 
сырца, приготовленного из нее даже без отощекия, также недостаточна как 
н до отмучивания. 

Совокупность предварительных исследований показала, что • Салаир-
ская глина' не пригодна для производства шамотного кирпича. Главные 
недостатки, которые затрудняют ее использование в производстве, сводятся 

• к следующим: 
1. Недостаточная прочность сформованных из глины изделий в не-

•обоженном виде, что несомненно приведет к недопустимому °/ а брака в 
сырце при его внутри-заводской транспортировке, перекладке и посадке 
в печь; * • 

2. Большое количество содержащегося в ней кварца. ' 
0. Отсутствие после отмучивания сколько нибудь значительного улуч

шения в сторону повышения' огнеупорности и пластичности. 
Учитывая недостаточную связующую способность Салаирской глины, 

были предприняты опыты, имеющие цель улучшить ее, с этой стороны 
добавкой незначительных количеств другой пластичной и огнеупорной 
глины. В т о ж е время,''(т. к. Салаирская глина содержит в себе значитель
ное количество кварца) дальнейшие исследования были проведены по ли-' 
нии .использования ее для производства кварца-глипистого кирпича, при чем 
кварцит Анжерско-Судженского района был применен как добавочное ото-
щение. Без такового отощения нельзя было обойтись, т. к. глина в об
жиге дает большую усадку, что вызывает появление на сформованных нз 
нея изделиях глубоких трещин. 

В качестве добавки, необходимой для повышения связующей способ-
яостн, была взята Контатсжая глина Красноярского района, обладающая 

:со стороны пластичности и огнеупорности следующими показателями: 

1. Пластичности по Дюмлеру (вес восмерки) . . . . . 115.5 гр. 
2. Нормальная консистенция теста в °/ 0 воды . . . . '31.0 
3. Усадка в сушке в °/о 12.0 
4. Температура плавления по конусам Зегера . . . '1710*0. 
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Эти данные указывают на высокую пластичность и достаточную огне
упорность. 

. Так как прочность масс в сухом, состоянии заметно зависит от круп
ности зерна отощающего материала, то молотый кварцит был взят с опре
деленной крупностью зерна: от '3.0 до 0.5 мм в поперечнике, т. е. все 
зерно меньше 0.5 мм было отсеяно, чтобы создать более жесткие условия 
испытания. Результаты испытания высушенных образцов приводны ниже 
в таблице: 

Т а б ' л и ц а № .1. . 

масс 

С о с т а в м а с с 3 % "Л Сопротнвл. 
сжатию в 
кгр/см. 3 Кварцита. Контатской 

глины 
Салаирской 

глины 

Сопротнвл. 
сжатию в 
кгр/см. 3 

30 10 60 10.2 

30 7 63 7.1 

40- 10 50 9.4 

Из З-'х ртзных^ по составу масс следует считать только первую к 
третью достаточно прочными. Можно, сделать вывод, что, в пределах ото-
щекня кварцитом до 40и/и, достаточно добавить 10°/0 высокопластичной 
и вязкой глины, чтобы повысить прочность сырца из Салаирской глины 
до необходимых размеров. 

Дальнейшее лабораторное исследование было проведено без таких 
добавок, т. к. было неясно, какие высоко-связанные глины будет иметь в. 
своем распоряжении Кузнецкстрой. Кроме того, работа имела целью выя
вить общую закономерность влияния степени крупности зерна- кварцита 
на свойства обожженных масс и 'введение незначительных количеств до
бавочной, второй, глины-могло излишне усложнить картину явлений и по
мешать с достаточной ясностью' определить, какой грануло-метрический 
состав кварцита наиболее эффективен в смысле снижения общей усадки 
Салаирской глины до технически терпимых размеров. Такую установку на 
минимальную добавку кварцита необходимо было взять, ибо каждый лиш
ний °/о добавленного отощения, при всех прочих равных условиях, вызвал 
бы понижение прочности сырца и отсюда необходимость введения в массы 
более значительных количеств добавочной высоко-связанной глины. 

Последнего нужно было избегать, т. к. в Кузнецком районе пластич
ных огнеупорных глин еще не было обнаружено,—глины такого рода проиэ-
водились из более далеких районов. 

А. И с с л е д с в а н н е с б щ е',г о. х а р а к т е р а . 

1. 0 б а образца глины^с северного и южного участков месторожде
ния, представляют собою белые рыхлые массы, тощие на ощупь. Имеются^ 
включения в виде чистого кварца всех степеней крупности, в редких слу
чаях размером до 5 см. Под действием крепкой соляной кислоты образ
цы глины не вскипают, что показывает на отсутствие в них, в сколько нн-
будь значительном количестве, карбонатов кальция или магния. Грануло--
метрический состав примесей был определен путем рассева на ситах и 
дал следующие результаты: 
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Т а б л и п а № 2. 

Количество в % % • 
Размеры частиц Северного Южпого 

участка участка 

Больше .3 мм. 
. 

10.0 5.1 . 
От 3.0 до"0 50 мм. . , 7.2 3..1 

, 0.50 ,. 0.20 мм. . . 5.7 3.4 
. 0.20 „ 0.12 мм. . . . 3.7 , 1.4 
„ 0.12 . 0.08 мм. . . 1.5 1.0 
., 0 08 . 0.06 мм. . . 1.2 0.9 

Меньше. . 0.0G мм. . . 70.7 85.1 

100.0 ' 100.0 

Фракции ситового анализа состоят из молочного кварца, сильно из ' ' 
-•эдённого. В крайних, по тонкости фракциях, присутствуют .зерна пирита. 

2. О г н е у п о р н о с т ь и х и м и ч е с к и й с о с т а в . 

Для этих испытаний, а также для всего последующего, глина просеи
валась через сито с отверстием ячейки в 3 мм.-.Огнеупорность была опре
делена сравнительно с конусами Зегера. При химическом анализе щелочи 
не разделялись ка калий и натрий, но была сделана качественная проба, 
которая показала, что щелочи состоят главным образом из окиси калия. 

Т а б л и ц а № 3. 

Хшшпс'скпй состав 
Глина 

северного 
участка 

Глина 
южпого 
участка 

Гнгрог:опич. влага . . 0.98% 0.86И 

. В .сухом" материале: 

Потери при прокалив. . 3.97 3.89-

Кремиекислоты . . . . 75.72 . 76.49 

Окиси алюминия . . . . 16.90 15.65' 

, железа 0.53 • 0.34 ' 

... . кальция . . . . 0.89 2.00 

. « " магния . •. . 0.77. 0.63 

Сериого ангидрита . . . 0.28 0.45 " 

: ,.• Щелочен: • — • — 

Температура плавлен. . 1670*С 16505С 

Удельный ЕСС . . . . . 2.65 2.66 

По химическому, составу и температуре плавления 'образцы глины 
близки между собой. Разница в гранулометрическом составе об'ясняётся 
тем, что в первом образце кварцезые примеси имеют размеры зерна более 
улрвимые ситами, чем во втором. По общему же . количеству ' кремнезёма 
оба образца, мало отличаются друг от друга. Для дальнейших исследова

ний взята; глина только северного участка местор'Ь:лдс":гг. 
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В. П р о и з в о д с т в о к в а р ц е - г л и н и с т о г о к и р п и ч а . 

Проба кварцита Анжеро-Сужденского района, присланная Кузнецк-
строем имела следующий состав: 

Влажность . . . 0.04% 

В сухом материале: 
Потери при прокаливании . . . . . 1.96 
Кремкекислота 97 25 
Окись алюминия . 0.45 

" железа . . . . . . . . . . . . 0.13 
и кальция ,. 0.04 

магния . . . ." 0.10 

Удельный вес1' кварцита, определенный прибором Лешателье-Кандло 
= 1.65. ' ; . . . 

По микрокристаллической структуре его следует отнести к классу 
микро-кварцитов, которые характеризуются средней легкостью перехода 
в кристаллические формы с'меньшим удельным весом. 

П р е д в а р и т е л ь н а я п о д г о т о в к а с ы р ь я и с с о с т а в л е н и е 
м а с с . 

Кварцит был раздроблен на дробилке Блека, а затем домолот в ша
ровой мельнице лабораторного типа. Из полученного помола путем раз-
сева на ситах были отобраны две фракции: 1) с размером зёрна от 3.0 
до 1.5 мм. и 2) от 0.49 мм до 0.0. 

Глина просеивалась через сито с отверстием ячейки 3 мм. Кварцевые 
примеси, оставшиеся на , о л е , были- отбр'-шепы. 

., Для изучения влияний, добавки кварцита, • его гр'ануло-метрического 
состава, на свойства, масс из Салаирской глины, исследование было про
изведено по методу тройной диаграммы с переменными. 

1. Глина просеянная через сито с отверстием ячейки в 3 мм. 
2. Кварцитозое зерно размером от 3.0—1,5 мм. . ' 
3. Яварцитовая мука с размером зерна меньше 0,49 мм^ 
При такой методике составления пропорций масс, каждый состав изоб

ражается точкой на поверхности равностороннего треугольника. Точки на 
вершинах 3-х углов треугольника изображают ..составы масс из одного 
компонента.-Точки же.лежащие на 3-х сторонах треугольника, отвечают 
массам только из двух компонентов, т. »е. с пулевым содержанием такого 
компонента, который на противолежащей вершине угла присутствует в 
массах в 100а/о количестве. Что же касается промежуточных точек поверх
ности треугольника, то они подчиняются общему правилу построения 
диаграммы, т. е. °/ 0 колич. каждого компонента измеряется перпендикуля
рами на стороны треугольника, причем сумма этих перпендикуляров рав
на высоте треугольника, линейно изображающей 100°/о. Результаты иссле
дования показываются цифрами, проставленными в. точках диаграммы со
ответствующими составу масс! ... ; 

Для удобства чтения диаграмм на них нанесена сетка, которая де
лит каждую из 3-х высот треугольника на 10-ти процентные участки. 
Соответственно этому все изменения состава сделаны .через и 
точки, изображающие 'составы, находятся в узлах пересечения сеттгчнах 
линий. 
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На фиг. № 1 , показаны взятые для исследования точки и проставле
ны нх №№. Составы масс, отмечающие им, приводим также ввнде таблицы: 

Н у м е р а ц и я ТОЧСУЧ ДзяТы^ 
^ Д ? 1 и с с л е д о в а н и е ' Л 

л 1 0 0 % ^ з е р н а 
• • < / \ р о ^ п . оТ 3,0-1 ,5 ММ. 

гмны 
Т а б л и ц а № 3. 

'2 \ / \ / \ ЮО/о 

ОТ ОАЭ-О.Огчц 

С о с т а в м а с с в к и 

о 
S o о 

О =f ' 
I- О , 

" й га 

S С о с т а в м а с с в % 54 
О н о о 

^ ГЗ ли
на

 

S ? s  

« Я " ? 1у
ка
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00
 м

м.
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го
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'А 3- [_, < о о 03 

19 50 20 30 50 
20 40 " 20 40 60 
21 30 20 50 70 
22 70 30 30 
23 60 30 10 40 
24 50 30 20 50 
25 40 30 30 60 
26. 30 30 40 70 
27 60 40 — 40 
28 - 50 40 10 50 
29 40 40 20 60 
30 30 40 30 70 
31 50 50 — 50 
32 40 50 10 60 
33 30 50 20 70 
34 40 60 ~- 60 
35 30 60 . ю 70 
36 30 70 •' — 70. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
80 
70 
60 

10 
10 
30 
10 
10 
Ю 
10 
20 
20 
20 

10 
£0 
30 
40 
50" 
60 
70 

10 
20 

•зо-
40 
50 
60 

10 
'20 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
20 
30 
40 
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О б ж и г и и с п ы т а н и е о б р а з ц о в . 

Отформованные и высушенные образцы размером 5X5X5 см. были 
подвергнуты обжигу в лабораторной печи в течение 8-ми часов. Конеч
ная температура 1250-1300°С—выдерживалась 2 часа, после чего печь 
была предоставлена естественному остыванию. У обожженных образцов 
была определена усадка (линейная и об'емная), прочность на сжатие, во-
допоглощаемость и об'емный вес. Результаты испытаний изображены на 
фиг. 2,2а, 3, 4 и 5,'а также в нижеприведенной таблице № 4 . 

Т а б л и ц а № 4. 

№№ точек 

(масс) 
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' 
В

од
оп

ог
ло

-
щ

ае
м

ос
ть

 

О
б'

ем
ны

й 
ве

с 

№М» точек 

(масс) 

Усадка в Д СО 
сч 

- р ° 

С о ь2 

В
од

оп
ог

ло
-

щ
ае

м
ос

ть
 

| 
О

б'
ем

ны
й 

| 
ве

с 

№№ точек 

(масс) Ли
ней
ная 

Об'ем
ная 

я И 
СП 

— 2 I? £ 5 

' 
В

од
оп

ог
ло

-
щ

ае
м

ос
ть

 

О
б'

ем
ны

й 
ве

с 

№М» точек 

(масс) Ли
ней
ная 

Об'ем
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1 13.7 35.6 810 0.4 2.15 19 3.4 9.9 138 7.7 2.01 
2 12.4 32.9 756 2.2 2.14 20 2.0 6.0 137 8.1 2.00 
3 11.2 30.1 682 3.0 2.11 21 .0.3 1.0 100 8.3 •2.00" 
4 8.7 23.8 615 5.4 2.05 22 .4.1 11.8 143 7.7 1.93 
5 7.1 19.8 483 С.1 2.07 23 4.8 13.8 148 8.1 2.04 
6 4.3 12.4 457 7.7 2.07 24 4.7 13.4 104 6.8 2.11 
7 2.0 6.0 122 9.6 1.86 25 1.6 4.6 70 7.4 2.СО 
8 0.5 1.6 118 10.6 1.89 26 0.4 1.1 108 7.4 2.0! 
9 12.1 32.0 510 3.2 2.11 27 3.9 11.2 88 8.5 1.9:; 

" 10 9 8 26.6 609 4.4 2.07 23 2.3 6.8 104 7.6 1.9'-; 
11 8.1 22.4 511 5.3 2.08 29 0.9 2.6 82 7.6 1 .с,ч 
12 6.2 17.5 371 6.8 1.96 30 -0 .4 - 1.1 64 8.7 2.03 
13 4.2 12.1 275 7.3 2.01 31 1.7 5.1 .52 9.3 2.01 
14 2 3 6.8 140 7.5 1.95 • 32 0.1 0.4 67 9.1 1.95 
15 0.3 0.9 124 9.3 1.85 33 —0.8 —2.3 52 1.93 
16 8.4 2-3*2 

ШГ2 
369 6.7 2.00 34 - —0.8 —2 3 28 — 1.92 

17 6.8 
2-3*2 
ШГ2 270 6.7 2.02 35 —1.0 -3.0 23 9.4 1.99 

18 6 1 ¡7.2 
• 

167 5.9 2.05 36 -1 .8 -5.4 — 9.5 1.98 

У с а д к а о б о ж ж е н н ы х м а с е . 
Усадка образцов определялась об'емным путем. Для этой цели у ме

таллических форм, с помощью которых производилась формовка, была 
сделана вывер; а их об'емов посредством взвешивания в керосине сырых 
образцов, только что вынутых из формы. Потеря в весе, или что одно и 
тоже, вес вытесненного керосина по его удельному весу перёсчитывался 
на об'ем, который и соответствовал об'ему образца и в тоже время фак
тическому об'ему формы. Эти опыты показали, что при внимательном заг
лаживании (не вынимая из формы) верхней и нижней поверхности образ
цов, степень погрешности такого измерения 0,5 ко. см.- Об'ем обоженных 
образцов определялся по методу измерения Ьб'ема вытесненной воды 
с предварительным покрытием их парафиновой пленкой, вес и об'ем кото
рой был учтен для соответствующих поправок на результаты. Из разницы 
об'емов сырых и обожженных образцов была вычислена об'емная усадка 
в %%. Линейная усадка в % % вычислялась нз об'емной при помощи таб
лицы, составленной на основе формулы: 

. у = з ь - ^ + - ^ 
100 100з 

т д е V = об'емцая усадка в ' % % 
Ь = линейная усадка в %%. 
Диаграммы 2 и 2а, на которых изображена зависимость усадки масэ 

от их состава показывают, что крупное зерно кварцита снижает усадку 
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•тлнны больше, чем мелкое. Например: уже 30 % добавка крупного 
зерна уменьшает линейную усадку до 4.1% (см. точку № 22), между тем 
как мелкого зерна для снижения усадки до 4.3% необходимо добавить 
к глине 50°/ 0 (см. точку № 6). Тоже самое подтверждается наличием 
в точках № 33, 34, 35 и 36, соответствующих массам с 60 — 70°/ 0 содер
жанием крупного зерна, отрицательной усадки, т. е. расширения. У 
масс же с мелким зерном такого значительного уменьшения усадки не 
наблюдается. Несомненно, что крупное зерно кварцита подвергалось в 
процессе обжига расширению и притом в гораздо большей степени чем 
мелкое. Но расширение кварцита нельзн об'ясннть переходом его в кри
сталлические формы с нисшим удельным лесом (тридимит), т. к. микроско
пическое исследование образцов в поляризованном св.етё показало, что 
тридймита нет в сколько нибудь значительном количестве. Кроме того, 
удельный вес кварцита, обожженного при той же температуре (1260—1300°) 
равняется 2-58, что опять таки указывает на то же самое. Т. к. зерна квар
цита в обожженных массах, в особенности, крупные, разбиты трещинами, 
то в этом только и остается искать причину общего расширения масс и 
•особенно сильного действия крупного зерна, как более' подвергшегося 
растрескиванию, в сторону снижения усадки. Необходимо сделать вывод, 
что при температуре ожига масс, недостаточной для перехода кварцито-
вого материала в кристаллические формы с нисшим удельным весом,— 
крупное зерно кварцита значительно бол?е снижает общую усадку масс, 
яежели мелкое. 

П р о ч н о с т ь на с ж а т и е . 

Со^рот^делме сжатию 
о & и е ш х пасс Ъ да/^.см. 

глины н'̂ . г-идк̂  р м е т ' б т Д & з * © , « > ' ) г , 
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Прочность обожженных масс измерялась сопротивлением сжатию до 
разрушения обрэзцов на прессе Амслер-Лафона. Результаты испытания 
нриведены на диаграмме № 3. 

Наивысшую цифру прочности дает чистая глина. По мере увеличе
ния добавки кварцита к глине, прочность падает и особенно в случае 
применения крупного зерна. Промежуточные комбинации крупного и мел
кого зерна, при одном и том же количестве глины, дают величину проч
ности составленных масс, уменьшающуюся по мере увеличения количества 
крупного зерна за счет мелкого. О степени влияния крупйости зерна на 
прочность масс можно судить уже потому, что 70% мелкого зерна не -
уменьшают прочность на сжатие ниже 118 кг/кв см (точка №8) ; между тем 
как крупного достаточно добавить 40 °/0, чтобы произошло снижение ея 
до 88 кг/кв см. (точка № 27). 

* В о д о п о г л о щ а е м о с т ь и о б е ' м н ы й вес . 

Диаграмма водопоглощаемостн показывает (фиг. 4), что крупность 
зерна кварцита влияет на величину водопоглощения. Она растет не толь. 

^>о"00(\ог$\оша€.(лосТ\? обсогсгксекых п а с с 
Ь °'е ПО 0 £ С М 

ко с общим увеличением добавки кварцита, но и также, если заменять 
мелкое зерно одним крупным, не меняя количество глины. При этом не
обходимо отметить, что при добавке кварцита 40 % и более комбина
ции, промежуточные, между одним крупным и одним мелким эер-



ном при ностоя-нном количестве глины, дают цифры водопоглощения явно 
•более низкие. 

Последнее можно об'яснить тем, что благодаря совместному присут

ствию крупных и мелких зерен, при некоторых соотношениях их коли
честв, происходит более плотная укладка в массе. 

Повышение плотности вызывает в свою очередь уменьшение об'ема 
пор, доступных для проникновения воды. Диаграмма об'емных весов (см. 
фиг. 5), изображающая зависимость кажущейся плотности от состава масс, 
показывает,' что такое уплотнение происходит. Если взять точки составов, 
имеющих 50, 40 и 30°/ 0 глины, (они расположены на 3-х параллельных 
линиях), то максимальная плотность будет у масс по крупности отощения 
смешанного характера, т . ^ . составленных из комбинации крупного и мел
кого зерна. 

В н е ш н и й в и д о б р а з ц о в . . 

Предыдущие испытания были проведены над образцами, отсортиро
ванными от брака. Брак выражался в наличии трещин или наличии глу
боких посечек, расположенных около крупных зерен. Явление нарушения 
целости образцов наблюдалось во всех массах, которые содержали квар
цита менее 30° / 0 - или имели его 30 и 40%, но только ввиде од
ного крупного, зерна. В последнем случае достаточно было ввести в мас
су 10% мелочи, за счет такого же уменьшения количества крупного 
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зерна, чтобы устранить указанные недостатки. У остальных масс, более 
тощих, трещин или глубоких посечек не было. 

Т е х н и ч е с к и е в ы в о д ы и с с л е д о в а н и я . 

Салаирская глина площадки Кузнецкстроя пригодна для производст
ва кварцеглинистого кирпича при условии добавки в составленные из нея 
массы 10°/о пластичной и достаточно связной (в сухом состоянии) огне
упорной глины. Эта добавка, при отощении масс кварцитом до 40% 
достаточно повысит прочность сырца и. даст, таким образом, возможность 
использовать Салаирскую глину для производства кирпича.-В состав масс 
из Салаирской глины, как добавочное отощение, к имеющемуся в ней кварцу 
следует ввести 30—40% кварцита, одна треть которого имеет размеры 
зерна" меньше % м'/м. Это необходимо, чтобы достаточно снизить общую 
усадку обжига и избежать появления на кирпиче трещин или глубоких 
иосечек. 

Кирпич, указанного выше состава и обоженный при 1250-1300°С, не
сомненно будет обладать прочностью на сжатие выше 100 кг/кв. см. 

Дальнейшее повышение температуры нагрева кирпича, в условиях его 
службы, вызовет дальнейшее расширение кварцитового и кварцевого зерна за 
счет тридимитизации. Это явление будет компенсировать не совсем еще за
конченную усадку глины и в то же время не обусловит рост кирпича такого 
масштаба, как это происходит у плохо обожженного динаса', т. к. общее 
содержание не связанного кремнезема, сравнительно с динасом, имеется 
значительно меньше. 

На основании испытания огнеупорности, не указанного в тексте, и, 
которое было проведено только над массой рекомендуемого состава, нуж
но предполагать, что теыпература плавления кирпича будет колебаться 
от 1670 до 1690" С. 



Инженеры Т. БОРОДИНА и Л.,ОРЛОВА. 

И с с л е д о в а н и е о г н е у п о р н ы х г л и н 

Мойского, Аринического и Некрасовского месторождений, с целью 
выяснения пригодности их для производства огнеупорного кирпича; 

1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

Мойское месторождение огнеупорных глин расположено^ на левом 
берегу р. Иртыша вблизи казанского- аула „Мойска" (Кзылтаыский район 
Семипалатинского округа) примерно в 5—6 км. к ЗСЗ от пристани Семи-
ярской. Оно является самым крупным из всех мэсторождений Сибири, 
мощность его выражается в следующих цифрах: 

Катег. А 1 сорт 2.038200 тонн 
А 2 сорт 314700 „ 

Итого действительных запасов 1 и 2 сорта . 2.342900 тонн. 

Некрасовское месторождение огнеупорных глин находится в Гаври-
ловском бору вблизи Гурьевского завода, характер забегания—гнезлооб-
разный. Запасы подсчитаны Тельбесбюро, они выражаются следующими 
дифрами: _ ^ 

К а т е г о р и я г л и н ДСНСТБНТ. загаси в 
тоннах 

1. Высокоогнеупориые 1 7 1 0 " . . . . 
2. Средней огнеупоры. „ 1600'—1700" 
3. Малоогнеупорные и 

легкоплавные , 1600° 

57250 
43943 

15019 

' Ариничевское м-ние находится по дороге из д. Ариничевой в д. Дми
триевку в 1.5 км к северу рт р. Копениной. Глины залегают гнездами 
в Карстовых углублениях кембрийских известняков. 

Для выяснения технических свойств глин, указанных м-ний, как сырья 
для производства огнеупорного шамотного кирпича в лаборатории Сиб. 
Отд. ВИСМ'а, были испытаны на шамотный кирпич 11 проб глин, прислан
ных с их месторождения Горным Отделом Кузнецкстроя. 

2. В н е ш н е е о п и с а н и е г л и н ы 

Место
рождение проб. П а с п о р т Внешнее описание 

М о й с к о е 1 Взята 8/1Х-30 гч в карьере, день мо
розный; проба получена при помо
щи бороздки по всему забою (от
весно) после чего нзмельч., отквар-

тована и насыпана Б мешки. 

Глина- желто-серая. В изломе 
встречаются прослойки охристо

го материала, 

М о й с к о е 2 . х Т о ж е Глина светло-серая, с включени
ями охристого материала, жеэто-

го цвета. 
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Место
рождение проб П а с п о р т Внешнее описание 

М о к с к о е 3 Взята 8/1Х-30 г. в карьере, день мо
розный; проба получена при помо
щи бороздки по всему забою (от
весно) п о с т *-:его- нзмельч., отквар-

товаиа п насыпана в мешки 

Глина СЕетло-серая, с включени
ями охристого материала, желто

го цвета. 

Арнппчев-
ское 

1 •Уч. „Лимоновскнй" шуфр' № 1 с 
глубины 8,7 метра. 

Глина бело-розовая, посторонних 
включений нет. 

Ариничев-
ское 

2 Уч. „Лимоновскнй" шуфр Л1; 3 с 
глубины 15 метров. 

Глина белая с охристыми вклю
чениями желтого цвета в неболь

шом количестве. 

Арнннчев-
ское 

3 Уч. гЛимоновскнй" шуфр № 2 с 
глубины 18 метров. 

Глина бело-розовая, встречаются 
включения землистого цвета. 

Аршшчев- 4 
СК05 | 

Уч. „Лимоновскнй" шуфр № 6 с 
глубины 7 метров. 

Глина бело-розовая, включений 
нет. 

Мскрасов-
ское 

1 2-й Некрасовский рудник. Гнездо 
№ 51 шуфр № 5. Проба взята Ю-3 

забоя в 13-тн метрах от ствола. 

Глина светло-серая с охристыми 
включениями желтого цвета. 

Некрасов
ское 

п 2-й Некрасовский рудник Гурьев-
ского рпйоча, Горного отдела Куз-
нецкетроя. Гнездо Л'з 51, шурф Л:' о, 
глубина 12 м., пройдена рассечкой. 
К центру гнезда в юго-восточном 
направлении 6,55 м. Глина взята из 
левой стороны штрека. Сечение 2, 

5 х 2. 10. 19 X11-30 г. 

Глина темно-серая. Имеются нез
начительные охристые включения 

желтого цвета. 

Некрасов
ское 

3 Т о ж е . Гнездо Л» 4 шахта „По
беда". Глубина шахты 18,4 м. Зап. 
крыло, проходной штрек 4,5 м.. Про
ба взята в середине забоя, сечение 

1,5 х 2,10. 19/ХН-ЗЭ г. 

Глина белая. Незначительные вклю
чения желтого ц!к;та. 

Некрасов
ское 

4 Т о ж е. Гнездо № 54 шуфр № 10. 
Глубина 8,5 м. Пройдена рассечкой 
3,6 м 2-го горизонта Восточного 
крыла. Шахта „Надежда", глубина 

8,5 метров 19/ХИ-30 г. 

Глина белая. Включений нет. 

3 Х и м и ч е с к и й а н а л и з и о г н е у п о р н о с т ь 

Место
рождение 

«5 1!з 2 

В С У Х О М М А Т Е Р И А Л- Е 

2 о. 
5-е 

О 
со 

О 

о 3 = ш 

О 5 = 

Температура 
плавления 

М о й с к о е 
в 

я 

Арииичевск. 
V 

31 

я • 

Некрасовск. 

1 1.4210 
211.5611 
31.4 10. 

1.2811 
1.26 

30.99 
40.80 
1 1.74 
21.88 
3 0.78 

1.0012 

46 54, 
25:52 
46|52, 

.29*45 

.22157 

.Ю'51 

.62 45, 

.90:68 

.89|57, 

.06,57, 

.5446, 

65 28. 
31131. 
91130, 
15'39, 
24 29 
96 34, 
10 39 
1319. 
69 28. 
72 23, 
4936. 

822.61 0 
172.230. 
51 2.44":0. 

1.09 0 
1.01 0 

32 0.87 0. 
000.760. 
091.12 0. 

23 0 47 
870.510.41 

100.11 0 
27 0.КУ0 
400.34 0. 

.530.97 0.560.160.25 
66 0.25'0.12 0.69 
51 

130.81 
37 0.55 
36 0.91 

1.27 

0.47|0, 
58 0 64 0 
»6 0.57 0 
9б0.20;0. 
88 0.66,0, 

0.220. 14 

0.98,0 
1.37)1 
1.8311 
1.09,1! 

16 2.04:1. 
1.24 2. 

.87: 99.56 

.98 100.23 

.84 100.20 

.62 100.80 

.63 100.34 

.82 99.62 
65 100.25 
94 100.19 
47,100.85 
06 100.24 
06 100.48 

5.65 
5.50 
6.29 
4.83 
4.44 
3.91 
5.25 
6.16 
5.18 
6.03 
4.58 

32 КЗ-171С 
32 КЗ-1710" 
32 КЗ-1710" 
34 КЗ-3750* 
32 КЗ-17Ю 0 

32 КЗ-1710* 
35 КЗ-1770° 
29 КЗ-1650°. 
32 КЗ-1710*, 
32 КЗ-1710* 
32 КЗ-1710" 
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Химические анализа сделаик сотрудниками Якэдяётеой лаборатория 
Сибипстрома О, А. Шатиловой и Э. Прицкер. Температура плавления 
была определена в электрической криптоловой печи сравнительно с кону
сами Зегера. Данные химического анализа глин Мойскот-р месторождения 
достаточно близки между собою. Следует отметить во всех трех пробах 
значительную потерю от прокаливания и загрязнения окисью железа. 

Глины Ариничевского месторождения отличаются высоким содержа
нием глинозема за исключением пробы № 2. 

Из глин Некрасовского месторождения по химическому анализу вы
деляется пониженным содержанием глинозема проба- № 1, чем можно 
об'яснить меньшую огнеупорность по сравнению с другими пробами. Для 
сопоставления данного анализа приводим классификацию огнеупорных 
глин по А1аОз СЪюзоогнеупора, которая произведена применительно к ме
таллургии: 

Класс Содерж. А 1 2 0 3 в % 
О от 34 и выше 
1 . . . . . . . 30 до 34 
2 . . . . . . „ 25 до 30 

Общее количество плавней 6—7%, Р е 2 0 3 не более 3%. 
По данным классификации Союзог'неупора испытуемые глины по сво

ему составу распределяются следующим образом: 
к 0 классу относ, глины представ, пробами 1,'3, 4 Ариническ. м-ния 

4 Некрасов. „ 
п 2 „ „ п „ 1 Мойск. , 

2 Ариническ. „ 
ч 2,3 ' Некрасов. „ 

Количество Р е 2 0 3 и общее количество плавней нн в одной глине не 
достигает предельной величины. 

4. М е х а и и ч е с к и й с о с т а в г л и н о п р е д е л е н на а л п а р а т е С а б а пи на 

проб. 

В е л и ч и н а з е р и а в м/м 
Месторождение проб. Больше 

0.25 
0.25 
0.05 

0.05 
0.01 

Меньше 
0.01 Всего 

Мойское 1 1.4И 19.0И 28.2% 5!.4?б 100?б 
• с 2 1.8. 17.4. • 38.2, . 42.6 . 100 „ 

3 1.4,- 27.4. 30.2. 41.0. 100 . 
Арикичевск. 1 0.4. 6.4 . 15,2 . . 78.0 . . 100. 

я 2 5.4. 5.4, 18.2 . 71.0. юо 
3 5.4, 4.4 „ П . 2 . 79.0, 100 . 

Некрасозск. 
4 0.4. 2.0, 9.2 . 88.4. ' "'00 . 

Некрасозск. 1 1.4. 17.8. - 13.6. 67.2.. 100. 
2 1.8. 12.4. 33.2. • 52.6. 100 . 
3 1.4. 7.0", 3.6. 88.0. 100. 
4 0.4. 2.8. 14.2. 82.6. 100. 

1. Все пробы Мойских глин по механическому составу крупно-зерни
стые с малым содержанием глинистого материала. 

2. Ариничевские глины могут быть отнесены к ^гонко-зерыистым гли
нам. Из них отличается высоким содержанием глинистого материала проба 
№ 4 . 

3. Механический состав Некрасовских глин резко разнится между с©-" 
бою: 1 и 2 проба по составу крупно-зернистые, 3 и 4 имеют большой пр©* 
цент глинистого вещества и могут быть отнесены к мелкозернистым глиьам.» 
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V. СВЯЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ г л и н . 

Эти свойства были характеризованы пластичностью глин, величиной 
водозатворения, усушкой и механической .прочностью сырца. 

Испытания произведены с образцами чистых глин, высушенных при 
110°. 

Месторождение проб. 
Водозатво- Поли, водо-

содеотк. в Линейная Врем 
рот. с 

. сол
дат, в Месторождение проб. ряемость. !\,>о усушка К; Г. см. 2 

Майское 1 26.81 21.74 5. '6 . " О 66 
г 

г\ ВО. 66 '.'3.40 0.47 1;_ 
- 3 29.21 22.6 5.93 27 77 
Аринпчевск. 1 47.39 32.2 8.10 13 о.' 

2 35.68 26.3, 7.10 '2 о 7 т О 37.69 27.3 ' 7.4 1Я 0'Я 
9 4 43.68 30.4 7.3 12 о • 

Некрасовск. 1 27.49 27.72 8.2 96 
2 40.19 28.67 11.3 33 12 

• 3 38.89 28.0 5.5 11 69 
4 45.38 31.2 7.76 11 39 

„ вес пробы в пласт сост. Водозатворяемость = ^ - — — вес пр. высуш. 100° 

Поли, водосодерж. = 

вес пробы высушенной при 110° 

вес пробы в пласт, сост. — вес пр. выс, 110° 

х ю о 

вес. пробы в пласт, состоянии 

Линейная усушка вычислена из об'емной усушки по формуле: 

ЗЬ2 , 1,з 
У = ЗЬ-

100 1002 

V—об'емная усушка в в10%. 
Ь —линейная усушка в %%. 
Кроме того проверена усадочной чертой. 
Мойские глины имеют меньшую водорастворяемость и усушку, чем 

Ариничевские и Некрасовские глины, это можно об'яснить меньшим со
держанием в них глинистого вещества. Наряду с этим сопротивление сжа
тию в сырце выше чем у Ариничевских и. 2-х проб Некрасовских глин. 
Показатели механической прочности сырца! всех глии характеризуют их 
как глины достаточной связности. 

Для выяснения пригодности глян в производстве шамотного кирпича 
были составлены шамотные массы. В качестве • отощающего вещества был 
взят шамот той же глины. Дробление его производилось на дробилке 
Б л е к а лабораторного типа. Гранулометрический состав был взят сле
дующий: 

Темпсрат. 
обжига 

Величина зерна в м/м. 
Всего Темпсрат. 

обжига 3—1,5 1.5—0.75,0.75—0.0 
Всего 

11 К 3 
1320* 

25% 35 % л 4 0 « 100« 

Шамотных масс было составлено 5, из каждой отдельной пробы.. 
Массы отличались друг от друга разным содержанием количества шамота. 
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С о с т а в ш а м с Т Н Ы X м а с е . 

Месторождение №№ 
проб. 

№Л*' 
масс. 

Шамот 
в 56 % 

Глина 
В "4 % 

Всего 
В 5.56 

• 

Мойсксе 1 1 30 70 100 
1 2 . 40 60 100 
1 3 / 50 50 100 
1 4 60 40 100 

. 1 5 . 70 30 100 
„ 2 1 30 70 100 
в с 2 . 40 60 100 
я ]] 3 50 50 100 
» 4 60 40 100 

5 70 30 100 
в 3 1 30 70 100 

я 2 40 60 100 
я 3 50 50 100 

Я ' ¿1 4 '60 40 100 
я и 5 70 30 100 

Основываясь на результатах исследования ГИКИ от 27/У11 1930 г. 
ва № 71—134 о том, что Мойскне глины обладают недостаточной степенью 
связности и не допускают отощения, нами были составлены параллельно 
шамотные массы с добавками более пластичных глин Ариничевского и Не
красовского месторождения. 

масс. Шамот 
Г л и и а 

Всего 
56 % масс. Шамот Моиская 

% % 
Аршшчевская 

V» % 
Некрасовская 

Г« н 
Всего 
56 % 

1 50 45 5 _ 100 

2 50 40 10 — 100 

- 3 во 25 15 100 

4 50 45 _ 5 100 

5 50 : 4 о 10 100 

б 60 •25 15 100 

Добавки глин Некрасовского и Ариничевского месторождений были'! 
взяты не выше 15% на основании того, что их месторождения не велики-
по сведениям Запсибрайгру. 

Для самостоятельной оценки глин Ариничевского и Некрасовского 
месторождений составлены следующие шамотные массы. 

масс. 
Шамот из 

Ариничевск. 
глины в % % 

Глина 
Ариничевск. 

в 94 % 

Всего 
в % % масс. 

Шамот из 
Некрасовск. 

глины в % % 

'Глина 
Некрасовск. 

в % % 
Всего 

в на 

1 50" 50 100 1 50 •60 109, 

2 60 40 100 1 

3 70 
1 

30 100' 2 60 40 100 
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Р е з у л ь т а т ы и с п ы т а и и я ш а м о т ь 
в ы с у ш. п р и 110". 

м а с с п с ы р це , 

Месторождение проб. масс. 
Водозатв. 

в а 56 
Лнпеин. 
усушка * 
'в "И % . -

Сопротизл. 
сжатию в 
.кгр/см-

. . * 
• 1-.'?!сксе м-пне 1 1 

О 
19 45 
17 27 

4.4 
•1.1 . 

30.9 
31.5 

3 4 15.37 3.7 32.1 
10.64 ' 2.7 30.4 

* 5 9.60 1.8- 23.:; 
о 1 25.01 4.3 1 27.4 

2 13.18 3.7 34.9 
3 16.47 3.0 р ' 29.5 
4 12.60 2.9 30.3 
5 10.33 3.0 24.9 

3 1 22.10 • 5.2 38.8 
2 20.55 4.8 33.0 
3 17.53 3.8 24.9 

- 4 15.29 3.1 21.1 
5 

11.61 1.9 21.6 

Испытание шамотных масс из .Монетой глппь: 
Ариннчевскои н 11скрасоископ 

с добавками 

1 15.19 2 9 29 8 
о 16.36 3 9 О т 

¿•0 30 
3 11.96 1 <-> о . ¡6 30 
4 15.69 3 5 15 С 

и 
5 18.18 3 7 30 9 
6 14.53 4 4 17 63 

Испытание шамотных масс из Ариннчевскои глины, 

20.06 
24.84 
21.41 

4.5 
3.7 
2.2 

Испытание шамотных масс из Некрасовской глины». 

17.31 
17.21 

.3.8 
3.6 

40.80 
32.45 

При испытании шамотных масс выявлено, что показатели водозатво-
рения и усушки уменьшаются в зависимости от увеличения количества 
шамота з массах. ' 

Механическая прочность сырца удовлетворительная (сопротивление 
сжатию 24, .30, 38 кгр/см 2 . По литературным данным 15 кгр/см 2 считается 
удовлетворительным), Следовательно связующая способность достаточная, 
все глины также и Мойские вполне допускают отощение. 

V I . ИСПЫТАНИЕ ОБОЖЖЕНЫХ ОБРАЗЦОВ. 

Обжиг образцов производился в лабораторной печи в течение 12 час. 
до температуры 1350°—12 К З . Конечная температура выдерживалась в те
чение часа. Вышедшие из обжига образцы были подвергнуты наружному 
осмотру. Образцы масс, содержащих глины более 50%, имели глубокие 
посечки, переходящие в мелкие трещины. Что касается образцов с вы
соким содержанием шамота, то хотя посечек и трещин на них было не
значительное количество, но-углы и кромки у них Обламывались легко. 
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У с а д к а ч и с т ы х г л и н . 

Месторождение 
Мойское Арнничевское Некрасовское 

Месторождение 
1 2 | 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

Общая линейная 
усадка в ьл 9-6 19.4 

1 

18.6 j 18.4 24.2 19.0 19.3 22 Л 14.6 | 21.2 16.6 17.5 

Усадка в обжиге 
в %% 13.8 12.13 12.47. 16.10 

1 

11.9 j 11.9 
14.8 6.4 9.9 11.1 9.74 

Определение усадки производилось об'емным методом на образца? 
50X50X50 мм. и 30X30X30 мм. 

Результат испытания образцов из шамотных масс, обожженных при 
температуре 1350° 

Месторождение проб. масс. 

Общая 
линейная 

усадка 
в % % 

Линейная 
усадка 

в обжиге 
в % % 

Пористость 
в % % 

Временное 
сопротивл. 
сжатию в 

кгр/см а 

Мопское 1 1 8.7 4.3 8.42 120.25 
2 6.8 2.7 5.77 П 9 . 0 9 
3 4.9 1.2 10.94 101.55 

" 4 3.4 0.7 10.29 I0S.00 
5 2.0 0.2 9.94 98.00 

2 1 8.4 ч 4.1 ' 9.51 120.25 
2 7.3 3.6 9.94 108.81 
3 5.1 2.1 10.02 95.20 -
4 4.0 1.1 10.06 105.70 
5 . 2.4 0.6 1034 112.00 

3 . 1 9.6 4.4 8.31 120.25 
2 7.7 2.9 9.33 136.27 
3 5.5 1.7 9.67 90.41 
4 4.0 0.9 11.05 88-9 
5 2.4 0.5 9.06 110.77 

Испытание шамотных масс из Мойской глины с добавками 
Ариничевской и Некрасовской глин. 

Арнничевское 

Некрасовское 

1 - 5.13 2.23. 10.12 126.07 
2 6.4 2.5 9.91 127.74 
3 . 3.0 1.2 9.38 101.72 
4 5.43 1.93 9.68 110.41 
5 5.4 1.7 6.69 115.85 
6 6Г01 1.61 10.67 112.17 

шамотных масс из Ариничевской глины. 

1 8.25 3.75 14.12 267.15 
2 7.10 3.40 13.42 86.74 
3 4.8 2.60 

-
18.11 81.25 

шамотных масс из Некрасовской глины. 

1 5.6 1.8 7.23 154-34 
2 6.3 2.7 7.63 183.22 

Пористость выражается в весовых % % водопоглощекия. Вычяслвм 
по формуле: 

Вес насыщенного обр. — вес сухого обр. 
_вес сухого образца. 

- Х 1 0 0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В результате технологического исследования глина Мойского место
рождения выявила себя, как сырье пригодное для производства огнеупор
ного шамотного кирпича. 

Недостатком Мойски.ч глин является: 
1) Пониженная пластичность, сравнительно с Аринпчевской и Некра-.¬

«овской глинами, это характеризует усушка от 5.6°/° до 6.47% и механи
ческий состав, показывающий низкий процент глинистого вещества. 

2) Высокий процент усадки в обжиге при высокой температуре 11—12%. 
Но это не является препятствием для самостоятельного применения 

„ этих глин в производстве огнеупорного материала, т. к. связующая спо
собность их достаточна, чтобы довести добавку отощающего вещества 
(шамота) до 50%, и этим самым- понизить процент усадки до нормальной 
величины. 

Масса, содержащая 50% шамота, является лучшей и может быть ре
комендована, как рецепт для производства огнеупорного кирпича. , 

1. По внешнему осмотру образцы из этих масс имели только мелкую 
сетку поверхностных посечек, трещин не было. 

2. Форма образцов сохранилась правильная, искривлений в сушке 
и обжиге не обнаружилось. 

3. Механическая прочность образцов превышает требования стан
дарта (вр. coup, сжатию в средн. 100 кгр/см 2). 

4. Огнеупорность соответствует нижней границе 1-го класса т-рой. 
плавления 1710° 3'2 К.З. 

5. Химический состав следующий: 
Кремнезем — Si 0 2 . 59.70%. 
Окись алюминия — АнОз . .33.79% 

„ железа — Р . е 2 0 з . . . . 2.7% 

Добавка же Арпнпчевских и Некрасовских глин до 15°/о, как наибо
лее пластичных, не оказали значительного влияния на качество кирпича. 

Шамотные образцы из глин Некрасовского месторождения характе
ризуют кирпич средних качеств с большой механической прочностью (вр. 
сопр. сжатию до 180 кгр/см 2). 

Огнеупорность соответствует нижней границе 1-го класса с т-рой 
плавления 1710 32 К.З. 

Химический состав колеблется в след. пределах.. 
А 1 2 0 3 от 30 до 41% 
F e : i 0 3 от 58 до 1.3% 

Ариничевс'кие глины могут быть применены для выработки высоко
сортного кирпича, огнеупорность которого соответствует 1 классу с т-рон 
плавлен. 1730е 33 КЗ, 

Химический состав колеблется в следующ. пределах. 
Окись алюминия АЬ 0 3 от 32 до 44% 

„ железа F e 3 0 3 „ .0,9 „ 1.2%. 

Цвет готового фабриката светлый с бледно-розовым оттенком вслед
ствие малой загрязненности примесями сырья.. 
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Т А Б Л И Ц А 
Для пересчета об'емной усадки керамических масс на линейные, со

ставленная на основе следующ. формулы: 
У = З Ь - 3 ^ , 

выражающей зависимость между величиной об'емной усадки „V" н линей

на 
1(ХТ 

1% 1% 1% 

0,0 0,0 А 15,33 8 29,03 2 41,15 6 51,82 27,0 61,10 
0,1 0,2970 5 15,61 9 29.27 3 41,36 7 52,00 1 61,26 

2 0,60 5,6 15.89- 1\0 29,5.0 4 41.58 8 • 52,18 2 61,42 
3 0,90 7 15Д8 1 29,74 5 41,79 9 52,36 3 61,55 
4 1,20 8 16,39 11,2 29,93 6 41,99 22,0 52,54 4 61,74 
5 1,50 9 16,66 3 30,22 7 42,20 1 52,73 5 61,90 
6 1,79 6,0 16,94 4 30,45 16,8 42,41 2 52,91 6 62.05 
7 2,09 1 17,21 5 30,69 42,61 3 53,09 7 62,21 
3 ' 2,38 2 17,47 6 30,92 17,0 42,82 * 4 53,-:з 8 62,26 
9 2,68 3 17,74 7 31,16 1 43,03 5 53,46 

I 9 «32,52 
1,0 2,97 4 18.00 : 8 3! ,о9- о 43,24 6 53.64 25,0 62,63 

1 3,29 5 18,27 9 31,02 3 43,44 7 53.81 1 62,8-3 
о 3,58 6 18,53 12,0 31,85 4 43,65 8 53,99 2 62,99 
3 3,85 18,79 1 32,09 5 43.86 8 54,17 3 63,14 
4 4,18 8 19,05 2 32,32 6 44,05 23,0 54,35 4 63.30 
5 4,50 9 19,30 3 32,55 7 44,26" 1 •54,52 5 63,45 
6 4,78 7,0 19,56 4 32,78 8 44,46 23,2 54,7о 6 63,61 
7 5,01 19,82 5 33,02 9 44,66 3 54,88 7 63,76 
8 5,30 2 20,08 6 33.24 18,0 44,86 4 55,06 8 63,91 
9 5,59 3 20,34 7 33,47 1 45,07 5 55,24 С1 64,06 

2,0 5,88 4 20,60 8 33,70 2 45,27 6 55.41 • 23 0 64,21 
1 6,17 5 20,86 9 33,92 о 

О 45,47 7 5е" 5Ч 1 64,36 
1 6,46 6 21,12 13,0 34,15 4 45,67 8 "55>6 2 64,51 
8 6,74 7 21,37 1 34,38 5 5̂,87 9 55,93 3 64,66 
4 7.03 8 21,62 2 34,60 6 46,07 24,0 56,10 4 64,82 
5 7,31 9 21,88 3 34,83 7 46,27 1 56,28 5 64,97 
6 7,60 8,0 22,13 4 35,06 8 46,46 2 56,45 29,6 65,11 
7 7,88 1 22,39 5 35,29 • 9 46.66 3 5662 7 65,26 

2,8 8,17 2 22,64 6 35.51 19,0 46,86 л 56,80 8 65,41 
9 8,45 3 22,89 7 35,73 1 47,05 5 56,97 9 65.55 

3,0 8,73 • 8,4 23,15 8 35,95 2 47,25 6 57,14 30,0 65,70 
1 9,01 5 23,40 9 36,17 3 47,45 7 .",31 1 65,85 
2 9,30 6 23,65 14,0 36,33 4 47.6Д 8 57,48 2 65,99 
3 9,58 7 23,90 I 36.61 5 57,84 9 57,64 3 66,14 
4 9.86 8 24,15 2 36,83 6 48,03 25,0 57,81 4 66.29 
5 10,14 . 9 24,39 3 37,04 7 48,22 1 57,98 5 66,44 
6 10,41 9,0 24,64 4 37,26 8 48,42 ,2 58,15 6 66,58 
7 10,69 1 24,89 5 37,47 9 48,61. 3 58,32 7 66,72 
8 10,97 2 25,15 6 37,70 20,0 48,80 • 4 58,49 8 66,86 
^ 11,24 3 25,39 7 37,62 1 49,00 5 58,66 п 9 67,01 

•4,0 11,53 4 25,64 8 38,14 1 49,18 6 58,82 31,0 . 67,15 
1 11,81 5 25,89 9 38,36 " 3 49,38 7 58,99 1 67,29 
2 12,07 6 26,13 15,0 38,59 4 49,57 8 59,15 2 67,44 

. о 12,35 7 26,37 1 38,80 - 49,7-6 9 59,31 3 67,58 
4 12,63 8 26,61 2 39,02 6 49,95 26,0 59,48 4 '67,72 
5 12,90 9 26,86 3 39.24 7 50,14 1 59,64 5 67,87 
6 13,17 10,0 27,10 4 39,45 8 50,32 2 59,81 6 • 68,00 
7 13,44 1 27,34 5 39,67 9 50,51 о О 59,97 7 68,14 
8 15,71 2 27,59 о 39,88 21,0 50,70 26,4 60,14 8 68.28 

-9 13,98 3 27,83 7 40,09 1 50,83 5 60,30 68,42 
5 0 14,26 4 28,07 8 40,31 2 51,07 6 60,47 32,0 68,55 

1-1,52 5 23,32 40,52 3 51,26 7 с-0,62 1 68,70 
2 14,79 6 28,55 16,0 40,73 4 51,45 8 60,78 2 68,84 

' 3 15,06 7 28,79 1 40,94 5 51,63 * 9 60,94 3 68,97 
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V « 1% 
-

L9Ó VH LH in v?s 

4 69,11 5 73,17 6 76,86 7 80,19 8 83,18 9 85,86 
5 . 69.25 6 73,30 7 70,97 8 80,29 9 83,27 48,0 85,94 
6 6У.39 7 73,42 8 77,08 9 80,39 45,0 83,36 1 86,02 
7 69,52 8 73'54 8 7-7,19 42,0 80,49 1 83,45 2 86,10 

32,8 69,65 9 73,66 39,0 77,30 1 80,59 2 83,55 3 86,18 
9 69,79 36,0 73,79 1 77,41 2 80,69 3 83,64 4 86,27 

33,0 69,92 1 73,91 39,2 77,53 3 80.79 4 83,73 5 86,85 
! 70,06 2 74,03 3 77,64 42,0 20,89 5 83,82 6 86,43 
2 70,19 3 74,16 4 77,75 5 81,00 45,6 83,91 7 86,50 
3 70,33 4 74,28 . 5 77,86 6 81,09 7 83,99 48,8 86,58^ 
4 70,46 5 74,40 6 77,97 7 81,19 8- 84,08 9 8'6,66 
5 70,50 • 6 74,52 7 78,08 S 81,29 9 84,17 49,0 " 86,73 
6 70,73 7 74,64 8 75,18 9 81,38 46.0 84,25 1 86,81 
7 70,86 8 74,76 9 SS,29 43,0 81,48 1 84,34 2 86,89 

. S 70,̂ 9 9 74,88 40,0 78,40 1 81,58 2 84,43 3 C6.97 
9 71,12 37,0 75,00 , i 78,51 2 81,68 3 . 81,52 4 87,05 

34,0 71,25 1 75,11 2 73,62 о û 81,77 4 84,61 5 87,13 
1 71,38 2 75,23 3 78,73 4 81,87 5 84,69 6 87,20 
g 71,51 3 75,35 4 78,83 5 81,97 6 84,78 7 87,28 
3 71,64 4 75,47. 5 78,94 6 82,06 . 7 

Г s 
84,85 8 87,35 

4 71,78 5 75,59 6 79,05 7 82,16 
. 7 

Г s 84,94 9 87,43 
5 71.91 6 75,71 7 79,15 8 82,25* 9 85,03 50,0 87,50 
6 72,03 7 75,82 8 79,25 9 8Í.34 47,0 85,11 — — 

7 72,16 8 75,94 9 79.36 44,0 82,44 1 85,20 — — 

8 ' 72,28 9 76,03 41,0 79,46 1 82.53 2 85,28 
9 72,41 38,о 76,17 1 79,57 2 82,63 3 85,37 

35,0 72.54 1 76,28 2 79,67 3 82,72 4 85,45 
1 72,66 2 76,40 3 79,78 4 82,82 5 85,54 
2 72,79 < 3 76,51 4 79,88 5 82,91 6 85,62 
3 72,92 4 76,63 5 79,99 6 83,00 7 85,70 
4 73,05 5 76,75 6 80,09 7 83,09 8 85,78 
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ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ПО СТАН Д Л Р Т И 3 Л Ц И И 

ПРИ ГОСПЛАНЕ. 

Пролеггапш всех стра;-:, соединяйтесь:. 

ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ I ОС Г 3CS9 

ШАМОТОВЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ 
I 

ИЗДЕЛИЯ 

"Î 

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. | 

Шаготовыми огнеупорными изделиями называются т кие изделия, которые изго- I 
товлеиы путем обжига смеси из огнеупорного шамота н огнеупорной глины и содержа- } 
щие пс менее 3 0 « глинозема {AU%). . . S 

" Б. КЛАССИФИКАЦИЯ. I 

В'зависимости от степени огнеупорности различаются четыре класса шамотовых { 
изделий: А, Б. В. и Г. Î 

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. - ' \ 
N.. 

а) Ф о.р м а и в н е ш и и и в к д. 
1. .Поверхность изделий до.т.кпа быть ровной, без заметных нч-глзз трещин и без 

искривлений, «'.путающих структуру изделий. Поверхность изделий классов А,. Б и В 
кроме того дол;:;:.а быть иг ошлакоьапа н не остекловапа. • 

2. Правильное'ь формы изделий определяется их способностью давать в кладке 
шпы толщиною не более 3 мм. 

3. Углы И ребра должны быть правильной формы и не должны выкрашиваться 
от легкого удара. ' . . 

П р и м е ч а н и е : Местная притуплекюсть ребер и телесных углов допускается 
для классов А, Б и В до 5 мм и для класса Г—8 им, 

б) С т р о е н и е . — V ••.îvToàve  изделия в изломе не должны иметь вид раковин, а 
быть пр всей поверхности ...«лома однородного, зернистого пеостеклеваиного строения, 
без крупных включении, нарушающих однородность строения, без пустот, третий, тре-

1 щиповатости ir.-посечек. Отдельные зерна шамота ье должны Еьшадать и выкрашиваться 
усилием пальца. 

j П р и м е ч а н и е : По?, трещинозатостьга понимаются трещины л "иной от-5 мм 
! и больше, шириной до 2 мм, имеющие распространение 
! всеЯ поверхности излома или сосредоточенные в отдельных 
j 4>. местах. 
j - Пустотами иазыпаютса трещины шириной *оль'ше 2 мм. 
( Они измеряются произведением длин* на максимальную 

. ширину. - ' 
Посечкн—трещины в связующей глине длиной до 5мм. 

ч в) О б ж и с. — Изделия должны быть, хорошо обожжены и при удэрг. стальным 
колоткоы должны издавать чистый и ясный звук. 

• г) Р а з м е р ы изделий устанавливаются заказом. Дорускн в размерах опреде
ляются соглашением сторон. 

П р и м е ч а н и е : Размеры и допуски стагтдартизованных--изделий берутся по 
соответствующим стандартам. 

л) М е х а н и ч е с к а я - прочность,—Временное сопротивление' сжатию при ком
натной температуре для воздушносух'пх изделий всех классов должно быть не менее 100 
кг/см'-'. - *. 

• П р и м е ч а н и е : По соглашению сторон временное сопротивление может быть 
увеличено или уменьшено, но должно быть не ниже 70 кг/см 3. 

е) O r n e у п о р н о с т ь шамотовых изделий должна быть не ниже: 
Для класса. А — 1750°С—конус Зегера № 2 9 - \ 

. Б —1710 'С— , , № 27 ( 

. . , В - 1670°С — ^ . № 25 
. » . Г - 1 5 8 0 ° С - , , № 21 

ж) П о р и с т о с т.ь.—Обхмная пористость (кажущаяся) изделий всех классов 
должна быть в пределах 16—28е/0. 
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з) Д о п о л п и 5-е л ьна'я усадка. — Шамотовые изделия посте нагревания их в 
течение двух часов до температуры, указанной в. таблице, должны давать усадку пе 
больше нпжеустановлешюй. 

Температура нагрева 

По конусам Зе-
гера 

№ 14 — № 1с 
Ш 12 
ЛЬ 8 

Усадка 

0,75 
1,00 
1,00 

Г. МАРКИРОВАЛ. 

Изделия должны быть снабжены неглубоким и нешироким клеймом с указанием 
паимено; линя завода и класса изделия. 

П р и м е ч а н и е : Для фзсоикых не стандартизованных изделий клеймо должпо 
иметь также марку заказчика. 

Д. ХРАНЕНИЕ и ПЕРЕВОЗКА 

Шамотовые изделия должны храниться отдельными партиями в условиях, не 
дояуека'юшчх их,, увлажнен;-1 и последующею замор.чжнмвия в штабелях "не выше 2 м 
с вистаа»- ') на каждом штаоеле. Проходы между штабелями различных мароч- должны 
Сч:ть не меньше 0,6 м. Перевозка—и крышх вагонах. Укладка в вагонах должна про
изводиться сплошными рядами по всей площади вагона. 

Е. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, 
а) О т б о р п р о б . N 

1. Величина-партии шамотоьых изделий, а также порядок отбора проб устанавли
вают:^ соглашением сторон. 

2. Ог каждой партии отбирают 20 образное, которые подвергают освидетельствова
ния и лабораторным испытаниям согласно нижеследующей таблице: 

; Характер освидетельствования или 
испытания 

Количество 
образцов, подлежа

щ и х испытанию 
Примечание 

1. По внешнему виду, размерам и "обжигу 
• Из них по: 

20 

8 
1 
5 
3 
3 

Освидетельствованию 
по п. п. 2, 3, 4, 5 и 6 
подвергаются образцы, 
осмотренные по п. 1. 

3. При наличии в образцах, отобранных от данной партии до 10% изделий с от
клонениями только от технических условий настоящего стандарта в отношении формы 
и внешнего вида, вся_ партия .подлежит приемке с тем, чтобы изделия, пе удовлетворяю
щие стандарту, прииняелись как некондиционные. При наличии в партии от 10 до 40°/0' 
изделий с отклонениями от технических условий настоящего стандарта в отношении 

.чайормы и внешнего вида, вся партия подлежит пересортировке для удаления дефектных 
-Изделий. 

4. При наличии в партии свыше 4 0 ° 0 изделий, не удовлетворяющих настоящему 
стандарту в отношении формы и внешнего вида, а также в случае неудовлетворения 
других технических условий по строению, обжигу, механической прочности, огнеупор
ности, пористости и дополнительной усадке, изделия считаются нестандартными и могут 
быть приняты по специальному соглашению' с составлением соответствузощего акта. 

0 ) М е т о д ы и с п ы т а н и й . 
Методы . механических, физических, химических и термических испытаний уста

навливаются особым стандартом, 
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Приложение. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НУМЕРАЦИИ КОНУСОВ. 

Температура в 

градусах Цельсия 

Номера конусов в 
десятичном обозна

чении 

Соответствующие номера конусов 
Температура в 

градусах Цельсия 

Номера конусов в 
десятичном обозна

чении Произв. СССР—Гос. 
фярф. зав. „К. 3" *)' 

Германск. про
изводства , S. К * 2 ) 

1230 123 
ч 

7 • 
1 ¡250 %155 в 8 . J 
i 

- 123» 128 9 
1 

• 9 ! 

1300 130' 10 1 
.10 

1. :о 132 . 11 

1.350 135 12 
V 

. 12 

.180 138 13 13 

' н ю 141 - 14 14 

1435 143 15 15 

1460 146 . 16 16 

1480 143 . 17 • 17 

1500 • ::о 18 18 

1520 ' 152 19 19 

1530 153 
-

20 20 

!530 158 21 26 

1610 / 161 22 27 

1630 163 , 23 28 

1650 165 24 29 

1670 167 . 25 30 

1690 169' '26 31 

1710 27 32, 

1730 173 23 33 

4750 175 . 29 •34 

1770 • 177 • 30 . 35 

!) „К. З."т— условное обозначение конусов Зегера производства СССР £гос. фар
форового завода). 

2) ,3. К." - - условное обозначение конусоз Зегера германского производства. 
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с. с. с. Р . . 

СОВЕТ ТРУДА и ОБОРОНЫ. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ПО С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И 

ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ 

ДИНЛСОВЫЕ ОП1ЕУПОРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ i) 

ОСТ 4267 

A. ОПРЕДЕЛИ:!НЕ 
Днпзсовьши огнеупорными изделиями называются изделия, изготовленные, путем 

обжига п."-мельчепных кзгрцсвых или кварцитовых пород на известковом сгязке и со
держащие Si0« не менее 90 

B. КЛАССИФИКАЦИЯ 
Е соотаетствии с содерж'-нкем Si0_,, удельным весом и степсиыо огнеупорности 

злпчаю: четыре класса динасопмх изделиМ: А, Б, И 1 , 

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
а) Ф о р м а н с п е ш п к 15 в и д . — Попсрхпоиь изделии должна бкть ровпоП 

одаорол;-:г.:'1 а без ггмешмх пд глаз трещин. Правильное ib формы издгллН о;|;:сдслчетея 
нх спосоЗ»: : -.тйю г.лгать з ьлэлке шзы тодщгшон по бол. е о мм. Углы и ребра должны 
быть правильной флр.чы 'и ке должны легко вакрашнезтьси. 

П |1 н м е ч а н и ; . 1. И-чделня с n p n T j ялегггымн угляди свыше 5 дону- ' 
сгеются к прг.сике в ко У Г Ч С С Т Е З не бочое 2;'.'.. псо ' партии. 

2. Измгрсппс ьлрушсзиП целости углав и ребер прсизг.о-
4 днтся по дпдгаог.алн куба .по капргвлепню si его цс;:тру 

б) "Стг о е н . н е.—По Bceii' поверхности излома дннаеовые- изделия должны )1.четь 
однородное стрс;п;!г и не долж-лм покпгяпать каких-либо посторонних г,:;",ючеиип, на
рушающих .однородность с*-рое!:!(Я. а тайнее пустот, с сечением свыше 50 мм'-, трещин 
длиной белее 20 км и трещиноватое:п. 

П р и м е ч а н и е . Под т; ч Щ И Е О В П Т О С Т Ь Ю понимаются трещины длиной от 5 до 
20 мм, га::р::но;"( не более 2 мм, имеющие распространение 
по всей покер.'лтостп излома или сосредоточенные в отдель
ных местах. Под пустотами разумеются трещины шириной 
более 2 мм. Пустота измеряется произведением ее макси
мальной длины на ее максимальную ширину, ( 

в) Обжиг.—Изделия должна-быть хорошо обожжены и при ударе стальным мо
лоточком издавать чнетый.'ясиьш зьук. 

г) Р а з м е р ы изделий устанавливаются заказом. Допуски^ размерах-определя
ются соглашением сторон. 

П р и м е ч а н и е . Размеры и допуски стандартизованных изделий берутся по 
соответствующим стандартам. 

д) Механическая п р.о ч н о с т ь.—Временное сопротивление на сжатие при нор
мально^ темпер.~гуре должно быть: • • . •• 

Для классов А и Б не менее ; . . 150 кг/см3 

. ., , В „ „ 125 , 
Г : . 90 . 

е) В отношении огнеупорности и удельного веса дииасовые изделия должны 3-до-
влетворять нижеследующим j словням: 

К л а с с 

А 
Б 
В 
Г 

Огнеупорность 

•Не ниже 

1730-С 
1710'С , ' 
1670"С 
1670°С 

Удельный вес 

Не более 

2,37—2,38 / 
2,39 
2,40 
2,43 

*) Настоящий. стандарт не распространяется на .черный* динас и динас на гли- "-
нистой связке. 

Утвержден Всесоюзным Комитетом по стандартизации при Совете Труда и Обо- ' 
роны 31 декабря 1931 г., как обязательный с 1 марта 1932 г. 
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• ж) П о р и с т о с т ь.— Об'емная пористость (кажущаяся) изделий всех классов 
должна быть в пределах 14-2$%./ 

а) По химическому- составу изделия должны удовлетворять следующим требованиям: 

К л а с 
Содержание 5Ю2 Содержание А1 а0 3 

К л а с 
Не менее 

* 
Не более 

А • . . . . . . . • 94 % 1,595 

93 И 1,5« 

92^о Не устанавливается 

90% 

П р и м е ч а н и е . Содержание Ее 2 0 3 устанавливается соглашением сторон. 

Г. МАРКИРОВКА • 

Изделия должны быть снабжены неглубоким и. нешироким клеимом с указанием 
наименования завода и класс?. 

П р и м е ч а н и е . Для фасонных изделий клеймо должно иметь также обоз
начение марки заказчика. 

•'• Д. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА • 

- Дннасовые изделия должны храниться отдельными партиями в крытых помеще
ниях в условиях, не допускающих их увлажнения и последующего замораживания, в 
штабелях^ не выше 2 и с выставкой на каждом штабеле. Проходы между штабелями 
отдельных марок должны быть не. менее 0, 6 м. 

Перевозка дцнасовых изделий должна производиться в крытых вагонах. Укладка 
в вагонах должна производиться сплошными рядами по всей площади вагона. 

Е. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
а) О т б о р п р о б. ( 

1. Величина партии динасовых изделий, а тдаже и порядок отбора проб устанавли
ваются соглашением сторон. -

2. От каждой партии отбирают 20 образцов, которые подвергаются освидетель
ствованию и лабораторным испытаниям согласно нижеследующей таблице: 

• О п р е д е л е н и е Количество образцов, подле
жащих испытанию 

20 

8-

3. Содержание БЮз и А1 3 0 3 , в отдельных случаях Р е а 0 3 2 навели-' 

2 

1 

5 

3 

П р и м е ч а н и е . 1. Испытания по п. п. 3,4,5 и 7 производятся над образцами, 
подвергшимися испытанию по п. 2. 
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П р и м е ч а н и е . 2. Испытания 3 и 4производятся по сррдней пробе соответ-
ствеино от 8 образцов. 

3. На случай повториости испытания образцы хранятся в 
течение 45 дней со дня оформления результатов первого 
испытания.. 

Испытанию пятому подвергается конус, сформованный из порошка средней 
пробы от 8 образцов. 

3. При наличии в образцах, отобранных от дайкой партии, до 10 изделий с откло
нениями только от технических условий" настоящего стандарта в отношении формы и 
внешнего ьнда вся паршя подлежит приемке, с тем однако, чго изделия, пе удовлетво
ряющие стандарту, принимаются как не кондиционные. . . 

При наличии в партии от 10 до 40Si изделии, не удовлетворяющих требованиям 
стандарта в отношении формы и внешнего вида, партия подлежит пересортировке для 
удаления дефектных изделий. 

Изделия, не удовлетворяющие требованиям стандарта н отношении формы и внеш
него вида в количестве свыше 40°/ 0. а равно изделия, вообще не удовлетворяющие 
требованиям настоящего стандарта, считаются не стандартными и von т быть приняты 
по специальному соглашению сюрои с составлением соответствующего ai-eia. 

б) iM е т о д ы и с п ы т а н и й 
Методы испытаний—см. стандарт на методы механических, термических и химиче

ских испытаний огнеупорных материалов изделий, который будет утвержден допол
нительно. 

£ Б И Б П И С Т ; h f t j 

г о р . /Доскам 

При стандартизации мы получаем оружие не только для увеличения массы 
продукции, ко и для решительной борьбы с этим величайшим злом—низким 

качеством продукции. 










